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ВЫСОЧАЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.
Преосвященнѣйшій Владыко,

Милостивый Государь и Архипастырь.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйше
му докладу моему, въ 3-й день текущаго декабря, въ 
Царскомъ Селѣ, Высочайше соизволивъ на принятіе 
представленнаго Вашимъ Преосвященствомъ, при отно
шеніи отъ 9-го минувшаго ноября за № 4333, экзем
пляра Вашихъ проповѣдническихъ трудовъ, Всемило
стивѣйше повелѣлъ благодарить Васъ, Милостивый 
Государь и Архипастырь, за поднесеніе означенныхъ 
трудовъ. з

О таковой Всемилостивѣйшей благодарности 
Его Императорскаго Величества имѣю честь 
увѣдомить Ваше Преосвященство, вслѣдствіе означен
наго отношенія, отъ 9-го минувшаго ноября за № 4333. 

I Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершен
нымъ почтеніемъ и преданностью имѣю честь быть 
рашего Преосвященства, Милостиваго Государя и 
Архипастыря, покорнѣйшимъ слугою С Лукьяновъ.

і
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Архипастырскій нвволѣтиій привѣтъ
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Ма- 
карія, Архіепископа Томскаго и Алтайскаго духовенству

Томской елАрхіи.
Шлю Вамъ новолѣтній привѣтъ съ призываніемъ на 

васъ Божія благословенія на Наступающій годъ.
Съ тѣмъ вмѣстѣ долгомъ моимъ почитаю сказать вамъ, 

возлюбленные о Господѣ пастырѣ, слово предостереженія и 
призыва къ особенной бдительности и вниманію въ эти 
послѣдніе, злые дни. Блюдите, како опасно ходите,—смо
трите, поступайте осторожно,—внушалъ Апостолъ Ефесскимъ 
христіанамъ; искупуйте время, не тратьте его напрасно, но 
дорожите всякимъ днемъ, всякимъ часомъ, чтобы испол
нить свой долгъ, потому что дни лукавы, измѣнчивы, какъ 
и люди современнаго міра. Они мѣняютъ свои взгляды, 
направленія, какъ женщины нашихъ дней свои уборы; что 
сегодня хвалятъ, то завтра порицаютъ; сегодня слѣдуютъ 
за однимъ авторитетомъ, немного-пройдетъ времени, является 
другой, другіе взгляды, другая политика, другіе обычаи. 
Но вы, возлюбленные, будьте постоянны; пребывайте въ 
томъ, чему вы научены отъ Церкви; искупайте время, из
мѣняйте лукавое, измѣнчивое на постоянное; злое обра
щайте въ доброе.—Паче же всего внимайте себѣ и всему 
стаду, поучаетъ тотъ же Апостолъ Ефесскихъ пресвитеровъ; 
ибо я знаю, говорилъ онъ, что, по отшествіи моемъ, вой
дутъ къ вамъ лютые волки, не щадящіе стада, и изъ васъ 
самихъ возстанутъ люди, которые будутъ говорить преврат
но, дабы увлечь учениковъ за собою. Посему бодрствуйте. 
(Дѣян. 20, гв, 29). Какъ благовременно это предостереже
ніе для нашего времени! Развѣ не являются и теперь волкй 
хищные, не щадящіе сѣада, соблазняющіе пйсомыхъ своимъ 
сладкимъ, вкрадчивымъ словомъ и пожирающіе ихъ! Развѣ 
не являются и теперь изъ среды служителей алтаря люди, 
говорящіе превратно и творящіе Неподобная и соблазняющіе 
своимъ неблагоповеденіемъ, подавая тѣмъ поводъ къ зло- 



І€ловію всего сословія. А сколько теперь является лжеучи-, 
Ітелей, этихъ волковъ въ овечьей кожѣ! Вотъ они уже успѣли 
(отторгнуть отъ православнаго стада многихъ овецъ, вру
ченныхъ нашёму пастырскому водительству. Не съ насъ ли, 
(пастырей, взыщется гибель всякой овцы, по нашему нерадѣ
нію сдѣлавшейся добычей волковъ-лжеучителей?

Итакъ, внимайгце себѣ: вы поставлены на стражѣ дома 
ІБожія; не предавайтесь безпечности и сну; но постоянно 
(бодрствуйте; иначе можете погубить и себя, и ввѣренное 
|вамъ стадо.

Внимайте себѣ-, наблюдайте постоянно за чистотой 
своихъ мыслей, чувствъ, намѣреній, дѣлъ; освѣщайте себя 
свѣтильникомъ Слова Божія и отеческаго ученія; согрѣвайте 
себя частою молитвою, совершая ее со всякимъ благоговѣ
ніемъ и въ храмѣ, и въ домѣ, и на пути.

Но если бы вы, занявшись собою, вознерадѣли о ввѣ- 
реннномъ вамъ стадѣ, то вы не исполнили бы своего долга, 

(оказались бы виновными предъ Пастыреначальникомъ.
Итакъ, внимайте и стаду своему: заботьтесь о всемъ 

Істадѣ, вамъ ввѣренномъ, и о всякой овцѣ. Ведите стадо на 
пажити ученія злачныя, напоевайте его водами успокоенія, 
текущими изъ источника благодати; охраняйте его отъ вол
ковъ, могущихъ расхитить и погубить его. Внимайте и каж
дой овцѣ: заблудшую отыщите, упавшую подымите, захро
мавшую перевяжите, зараженную отдѣлите, но не оставляйте 
ее, а наипаче прилежите о врачеваніи ея.

Сіе творя, и себя спасете, и великую мзду пріимете отъ 
Божественнаго Пастыреначальника, Господа Нашего Іисуса 
ріриста, положившаго душу Свою за овцы Своя.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Опредѣленія, назначенія, перемѣщенія и увольненія.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
нѣйшаго Макарія, отъ 2-го декабря 1910 года за № 4585, 
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священникъ ц. с. Верхъ-Ануйскаго, бл. № 29, Іоаннъ Невскій 
опредѣленъ въ составъ братства Томскаго Арх. дома съ возложе
ніемъ на него обязанностей эконома, а и. д. эконома священникъ 
Стефанъ Мраморновъ, согласно его желанію, по преклонности лѣтъ 
отъ таковыхъ обязанностей освобожденъ.

Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Ма
каріемъ, 14 ноября 1910 года рукоположенъ въ санъ священ
ника къ церкви с. Пеньковскаго, благочинія № 37, псамощикъ ц. 
с. Лянинскаго бл, № 42, Павелъ Угодинъ.

По журнальному опредѣленію Консисторіи, утвержденному 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Мелетіемъ 29 но
ября 1910 г., священникъ с. Михайловскаго, бл. № 37, Іоаннъ Цеба 
временно назначенъ слѣдователемъ благочинія № 37.

Резолюціей Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣй
шаго Макарія, отъ 2-го декабря 1910 года за № 4591, заштат
ный священникъ Малолесчанской Покровской церкви Михаилъ Ко- 
ронатовъ назначенъ на священническое мѣсто къ ц. с. Вѣловодов- 
скаго, благ. № 10.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Епископомъ Ме
летіемъ 7-го числа ноября 1910 года рукоположенъ, въ санъ діа
кона и 14 того же ноября—въ санъ священника къ градо-Куз- 
нецкому Спасо-Преображенскому Собору псаломщикъ с. Родинскаго, 
благочинія № 37-й, окончившій курсъ Томской духовной семинаріи 
Александръ Соловьевъ.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Мелетія,. 
отъ 3 декабря 1910 года за № 3411, и. д. псаломщика ц. с. 
Шипицынскаго, бл. № 34, Николай Цвѣтковъ утвержденъ въ 
занимаемой должности съ принятіемъ въ духовное званіе и 5 декабря 
с. г. Преосвященнымъ Мелетіемъ посвященъ въ стихарь.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Меле
тія, отъ 1-го декабря 1910 года за № 3407, воспитанникъ 1 
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класса Томской духовной семинаріи Александръ Даниловъ опредѣ
ленъ и. Ді псаломщика къ ц. с. Ояшинскаго, бл. № 48, до 1 
августа 1911г.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Меле
тія, отъ 29 ноября 1910 года за № 3351, запасный ефрейторъ 
изъ кр-нъ Тамбовской губерніи, Иванъ Костяевъ опредѣленъ церков
никомъ церкви, села Поваренкинскаго, благочинія № 12 , на одинъ 

годъ.
Журнальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ Его 

Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Мелетіемъ 29 ноября 1910 
года за № 3360, сынъ священника Алексѣй Никольскій опредѣ

ленъ на одинъ годъ на псаломщическое лѣсто въ церкви села 
Богословскаго, благочинія № 10-й.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
нѣйшаго Макарія, отъ 4 декабря 1910 года за № 4635 и. д. 
псаломщика Устьянцевской единовѣрческой церкви, бл. № 22 Ан
тоній Дзюбенко отчисленъ отъ мѣста, а псаломщикомъ туда перемѣ
щенъ псаломщикъ Томской Троицкой единовѣрческой церкви Ан
дрей Марщаковъ;

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
нѣйшаго Макарія, отъ 30-го ноября 1910 года за № 4554, 
священникъ ц. с. Конининскаго, бл. № 2, Петръ Кочетовъ, со
гласно прошенію, перемѣщенъ на священническое мѣсто къ ц. с. Не- 
любинскаго, благ. № 4. 0 ’ ’

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Рысокоцреосвящен- 

нѣйшаго Макарія, отъ 29-го ноября 1910 года за Л 4^39, 
священникъ церкви села Сорокинскаго, бл.; Л 18, Николай ,Та- 
лицкій, согласно прошенію, перемѣщенъ на священническое мѣсто 
къ церкви села Барлакскаго, бл. № 8.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Мелетія, 
отъ 1-го декабря 1910 года за № 3392, діаконъ-псаломщикъ ц. 
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с. Верхъ-Алеусскаго, бл. Л 41, Александръ Зайцевъ, согласно 
прошенію, перемѣщенъ на 2-е псаломщическое мѣсто къ ц. с. Ка
менскаго. благочинія № 19.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣй
шаго Макарія, отъ 7 декабря 1910 года за № 4669, діаконъ 
ц. с. Карачинскаго, бл. № 22 Василій Фирлѣевичъ перемѣщенъ 
на діаконское мѣсто къ ц. с. Коуракскаго, бл. № 7.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
нѣйшаго Макарія, отъ 4-го декабря 1910 года за № 4640, со
стоявшій на сверхштатномъ священническомъ мѣстѣ прж ц. с. 
Усть-Чарышской пристани, благ. № 31, протоіерей Михаилъ Лю
бимцевъ отчисленъ отъ занимаемаго имъ мѣста.

По журнальному опредѣленію консисторіи, утвержденному 
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Макаріемъ 
19 ноября с. г. за № 4458, священникъ села Варлакскаго, 
бл. № 8, Іоанмъ Вознѳсеяскій отрѣшенъ отъ зажимаемаго имъ свя
щенническаго мѣста при Барлакской церкви и низведенъ въ при
четники съ опредѣленіемъ на псаломщическое мѣсто въ село Кал- 
тай, бл. $ 2.

Награда.
Законоучителю Ярлыковскаго приходскаго училища, священ

нику Александру Артоболевскому, за усердное пренодаваніѳ зако
на Божія и ежедневное присутствіе на утренней молитвѣ, совер
шаемой въ училищѣ ст> учащимися, преподано Архипастырское 
благословеніе.

На имя ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА, Высокопреосвящен
нѣйшаго Манлія, Архіепископа Томскаго и Алтайскаго, от
ношеніе и. об. Предсѣдателя Комитета ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ о глу

хонѣмыхъ.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ, принимая во 

вниманіе: 1) чѣо Попечительство ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ

РАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ о глухонѣмыхъ, со-



I зданное по волѣ и указаніямъ своей АВГУСТѢЙШЕЙ По*  
I кропательницы, имѣетъ не частное, но общегосудар

ственное значеніе, 2) что Попечительство, въ цѣляхъ 
I обученія, воспитанія и призрѣнія глухонѣмыхъ всѣхъ 
возрастовъ и состояній, въ настоящее время открыло въ

I 15 епархіяхъ разнаго рода благотворительныя учрежденія, 
въ коихъ обучаются и воспитываются свыше 1500 глу
хонѣмыхъ, и 3) что Попечительство, не смотря на свое 

быстрое развитіе, указывающее на насущнѣйшую въ 
немъ потребность русскаго населенія, является до се
го времени совершенно не обезпеченнымъ въ мате
ріальномъ отношеніи учрежденіемъ,—опредѣленіемъ отъ 
28 Августа—5 сентября 1907 года за № 5387, разрѣ
шилъ Попечительству ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ о глухонѣмыхъ ежегодно произ
водить тарелочный или кружечный сборъ во всѣхъ 
церквахъ Россійской Имперіи въ теченіе 5-ой седми

цы Великаго поста, начиная съ четвертаго воскреснаго 
дня сего поста.

Въ виду вьішеиэложеннаго и озабочиваясь, дабы та
ковой сборъ въ пользу глухонѣмыхъ помогъ Попечитель
ству возможно шире оказать помощь этимъ наиболѣе 
обиженнымъ природою людямъ, коихъ насчитывается въ 
Россіи свыше 250000 человѣкъ, Комитетъ обращается КЪ 
Ващему Высокопреосвященству съ цркорнѣйшею прось? 
бою благословить таковой сбрръ во ввѣренной |Вамъ 
Епархіи и оказать Ваше блдгосцлоррое содѣйствіе его 

успѣшному производству во всѣхъ церквахъ.
Съ момента своего открытія Попечительство пользова

лось особенно внимательнымъ къ нему отношеніемъ ду
ховенства. Такъ, въ Харьковѣ во главѣ большого учили
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ща глухонѣмыхъ, :;а также Казначеемъ Харьковскаго От
дѣленія Попечительства состоитъ священникъ Вету- 
ховъ—организаторъ этого училища; въ Оычевкѣ и Вязь
мѣ священникъ Троицкій организовалъ двѣ школы 
Попечительства о глухонѣмыхъ.

Въ Москвѣ ВысокопреосвященѣЙшій Владиміръ орга
низовалъ школу для глухонѣмыхъ при Перервинскомъ 
монастырѣ. Такое благосклонное отношеніе духовенства 
къ трудамъ попечительства много способствовало раз
витію дѣла обученія, воспитанія и призрѣнія глухонѣ
мыхъ въ Россіи.

Глубоко вѣря, что со стороны духовенства Попечи
тельство встрѣтитъ дѣятельное къ нему участіе, Коми
тетъ испрашиваетъ Ваше Архипастырское благословеніе 
на производство такового сбора во ввѣренной Ваше
му Высокопреосвященству Епархіи и имѣетъ честь по
корнѣйше просить Вашего благосклоннаго содѣйствія 

въ побужденіи причтовъ церквей произвести таковой 
сборъ своевременно и собранныя деньги чрезъ отцовъ 
благочинныхъ и Консисторію препроводить въ Комитетъ 
Попечительства въ С.-Петербургъ.

Прилагая при семъ воззваніе, Комитетъ покорнѣше 
проситъ Ваше Высокопреосвященство благословить про
чтеніе его во всѣхъ Церквахъ Епархіи священнослужителя
ми, коимъ Попечительство высылаетъ вмѣстѣ съ симѣ 
таковыя воззванія Йеііосредственно.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

На семъ послѣдовала резолюція: 29 Ноября 1910 г. Въ 
Консисторію для соотвѣтственныхъ распоряженій. Надѣюсь,
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чгпо духовенство отнесется къ дѣлу этому вполнѣ съ благою со-> 
вѣстью. Интересно бы узнать, сколько въ наіивА епархіи 
глухонѣмыхъ. Архіеписк. Макарій.

Отъ Консисторіи за № 30895.
Томская Духовная Консисторія объявляетъ духовенству 

Томской епархіи напечатанное выше отношеніе Предсѣда
теля Комитета Попечительства о глухонѣмыхъ и предпи

сываетъ Благочиннымъ епархіи собрать въ раіонахъ сво

ихъ благочиній свѣдѣнія о числѣ глухонѣмыхъ и таковыя 
представить въ Консисторію.

Въ Томскую Духовную Консисторію отъ ПРЕДСѢДАТЕЛЯ 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной Комиссіи для упорядоченія хо
зяйства учрежденій С.-Петербургской губерніи ПОПЕЧИТЕЛЬ
СТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ 

о глухонѣмыхъ.
ВЫСОЧАЙШЕ утверждённая Комиссія, встрѣчая край

нюю надобность въ свѣдѣніяхъ, какія суммы церковнаго 
сбора были переведены въ Попечительство ГОСУДАРЫ
НИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ о глухонѣ- 
мыхъ за время 1908, 1909 и 1910 г.г„ имѣетъ честь 
покорнѣйше просить Томскую Духовную Консисторію со
общить означенныя свѣдѣнія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сдѣлать 
распоряженіе о доставленіи такихъ же свѣдѣній тѣми 
благочинными, которые пересылали церковный «боръ 
въ 1908, 1909 и 1910 г.г. въ Попечительство непосред
ственно отъ себя.

Всѣ свѣдѣнія надлежитъ препроводить въ Комиссію 

секретнымъ пакетомъ на Собственную ЕГО ИМПЕРАТОР- 
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ОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярію по учрежденіямъ ИМ
ПЕРАТРИЦЫ МАРІИ (С.-Петербургъ, Казанская, 7).

Подлинное подписалъ Предсѣдатель Комиссіи, Почет

ный Опекунъ, Генералъ отъ артиллеріи Ц, Т.

Отъ Консисторіи за № 30660:
Томская Духовная Консисторія предписываетъ Благочин

нымъ Томской Епархіи непосредственно отъ себя доставить 
свѣдѣнія, требуемыя настоящимъ отношеніемъ Предсѣдате
ля Комиссіи для упорядоченія хозяйства учрежденій Попе
чительства о глухонѣмыхъ.

Отъ Томской Духовной Консисторіи.
Толщиія Духовная Кодристорія объявляетъ духовенству $парл 

хіи для свѣдѣнія и, въ чемъ слѣдуетъ, исполненія, что одредѣлцдіемр 
ея" отъ 20 Ноября 1910 года, утвержденнымъ Его Высоко
преосвященствомъ 25’ Ноября за № 4506, Между прочимъ 
■оствюмйнЬ: ’ ? гу':

Для обсужденія нѣкоторыхъ вопросовъ, изложенныхъ въ циркуляр
номъ указѣ Св. Синода отъ 31 Іюля 1910 года да 22,, на
печатанномъ въ № 41 Церковныхъ Вѣдомостей за текущій годъ, 
созвать епархіальный съѣздъ на 5 Іюня будущаго 1911 года, 
пригласивъ на оный отъ каждаго благочинія по одному де
путату отъ церковныхъ старость, по желанію ихъ, избранна-і 
«р ими и снабженнаго собственными средствами на прагмъ 
ц ,содержаніе аъ гор. Томскѣ,

СПИСОКЪ 

шимъ нмвы вмимюмоіци, сдѣлавшихъ взносы въ 1-й поя. 1910 г. 
(Продолженіе).

Благочиніе № 34—священника Георгія Быстрова.
(Священники «несли но 7 р. 50 к.. и діакона и псалом- 

щики-—-ію Ь р. 50 к.).
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Священники 1. Быстровъ Гѳорг. Мих. у. .>
Вавиловъ Вас. Павл.
Іеромон. Сергій 
Коиинявѣ Ѳед. Ал.

5. Лаврентьевъ Серг. Ник. 
Мелентьевъ Ѳеокт. Серг. 
Прибытковъ Влад. Ник. 
Семеновъ Козьма Игн. 
Смѣльскій Вас, Викт.

10. Соколовъ Петръ Ник. 
Хонинъ Григ. Архип.

12. Щегловъ Ал. ?
Діакона 1. Кожевниковъ Аѳин. Ал.

Сердобовѣ Вит. Агаѳ. 

Смирновъ .Коя. Петр.
4. Человѣчковъ Ст. Герае.

Псаломщики 1. Боголюбовъ Ег. Павл.
Венедиктвъ Ник. Ѳед.
Ереминъ Ал. Ѳед. 1
Забарскій Анд. Гавр.

5. Ивановъ Пан. Кяоит.
Ливановъ Апол. Ст. * ■ ‘ 'к

Мухинъ Кои. Влад. и л
Поповъ Вас. Анд.
Преображенскій Ив. ? ' '

10. Ремезовъ Мих, Ник. ■ 1 
Цвѣтковъ Ник. Павл.

12. Челмодѣевъ Илія Ник.
Благочиніе № 37^священника Василія Димитріева.
(Священники внесли но 15 р., а діакона и псаломщики — 

по 7 р. 50 к.
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Священники 1. Богословскій Мих. Ін. 
Васильевъ Влад. Ін. 
Володинъ Ник. Арт. 
Двиняниновъ Мих. Анемн.

5. Димитріевъ Вас. Ник. 
Донскихъ Петръ Никиф. 
Калугинъ Влад. Іак. 
Караичевъ Ал. ? 
Мраморновъ Ін. Вас.

10. Пивоваровъ Кон. Кон. 
Поповъ Всѳв. Ст. 
Ракитинъ Ив. Павл. 
Саввинъ, Саи. Іос. 
Серебренниковъ Ал. Вас.

15. Скворцовъ Ал. Вен. 
Смычковъ Ал. Ін. 
Соколовъ Вас. Ін. 
Судомойкинъ Сем. Лѳонт. 
Сѣнцовъ Ал. Мих. 
Цеба Ін. Кози.

21. Шебалинъ Петръ Вас. 
Діаконъ 1. Николаевъ Ал. Ал. 

Псаломщики 1. Аксеновъ Ил. Ив.
Артемьевъ Мих. ? 
Асташеву Ник. Мих. 
Борило Тих. Мир.

5. Борисовъ Аѳан. Дни. 
Боровскій Тим. Ил.

. Вознесенскій Ив. Ник.
. Даниловъ Ник. Ив.

Жернаковъ Ал. Григ.
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10. .Жигулевъ Ег. Изос.
Звѣревъ Валер. Ал.
Климовъ Ал. Ив.
Лизуновъ Ал. Ст.
Мазаевъ Ерм. Сем.

15. Мухачевъ Леон. Ив.
Несмѣяновъ Мих. Архип.
Окороковъ Дим. Никол.
Павловъ Петръ Андр.
Поповъ Пав. Сем.
Семеновъ Вор. Дим.

12. Соловьевъ Ал. Исид. 
(Продолженіе будетъ).

Посвященіе въ стихарь
Псаломщикъ церкви с. Смоленскаго, благочинія № 25-й, Іоаннъ 

Заложныхъ—Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Инно
кентіемъ 3-го числа октября мѣсяца сего года посвященъ въ стихарь.

О Т Ч К "Г Ъ
о состояніи Томскаго Епархіальнаго женскаго училища въ учебно- 

воспитательномъ отношеніи за 1909—1910 учебн. годъ.
(Продолженіе).

§ 3. Обстоятельства, благопріятствовавшія и препятствовавшія успѣш
ному веденію дѣла.—Число пропущенныхъ преподавателями уроковъ, 
мѣры, принятыя и предполагаемыя къ возвышенію учебно-воспитатель

наго дѣла.
Отчетный годъ протекалъ при вполнѣ благопріятныхъ 

условіяхъ для учебно-воспитательнаго дѣла. Какъ со сто
роны внѣшнихъ условій училищной жизни, какъ то помѣ
щенія и обстановки, запаса учебниковъ и различныхъ по
собій,—такъ и со стороны внутреннихъ условій,.работоспо
собности учащихся, трудолюбія и усердія учебно-воспйта- 
тельнаго персонала—отчетный годъ почти не оставляетъ же
лать лучшаго.

Неблагопріятно на учебномъ дѣлѣ отражается введен
ный въ этомъ году въ Томскѣ институтъ присяжныхъ за 
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сѣдателей въ окружномъ судѣ. Въ отчетномъ году два 
преподавателя были привлечены къ исполненію этой повин
ности, почему были вынуждены сдѣлать значительныя опу
щенія уроковъ.

Въ теченіе года было пропущено уроковъ преподава
телями:—В. Сорокинымъ 22,—В. Сибирскимъ 16,—о. Заво- 
довскимъ 10,—прот. С; Путодѣевымъ 27,^—В. Колмыковымъ 
56,— А. Константиновымъ 19; прочими преподавателями 
сдѣланы пропуски незначительные, отъ 2 до 5 уроковъ. 
Причины пропуска уроковъ во всѣхъ случаяхъ были вполнѣ 
уважительныя.

Заботясь о поддержаніи успѣшности ученицъ на долж
ной высотѣ, Совѣтъ училища тщательно обсуждалъ пред
ставляемыя инспекторомъ классовъ двухмѣсячныя вѣдомости 
объ успѣхахъ воспитанницъ, входилъ въ подробное сужденіе 
о причинахъ, вызвавшихъ неудовлетворительныя отмѣтки 
ученицъ по тѣмъ или другимъ предметамъ. Малоспособныхъ 
ученицъ поручалъ особому вниманію преподавателей и вос
питательницъ.

Для освѣдомленія родителей воспитанницъ съ ихъ 
успѣшностью, Совѣтъ училища выдавалъ воспитанницамъ 
табели послѣ двухъ мѣсяцевъ, а въ случаѣ обнаруженія 
рѣзкаго ййденія успѣшности воспитанницы входилъ въ непо
средственныя письменныя сношенія съ родителями малоуспѣ
вающихъ.

Сѣ цѣлью побудить ученикъ Съ большимъ вниманіемъ 
относиться къ Составленію письменныхъ работъ, на послѣднія 
было обращено особенное вниманіе и придано имъ большое 
значеніе. Іэаллъ по сочиненіямъ при выводѣ годового и об
щаго изъ годоврго и экзаменскаго принимался по значенію 
равнымъ съ балломъ по устнымъ отвѣтамъ.

Въ виду того, что воспитанницы VII педагогическаго 
класса жаловались на невозможность для нихъ повторить 
курсъ русскаго языка за отсутствіемъ такого курса въ VII 
классѣ, Совѣтъ нашелъ нужнымъ, а Его Высокопреосвящен
ство разрѣшилъ давать въ этомъ классѣ одинъ часовой урокъ 
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по русскому языку вмѣсто урока по педагогической психо
логіи. Кромѣ того, преподаватель методики, совмѣстно съ 
изученіемъ своего предмета, попутно знакомилъ воспитан
ницъ VII класса съ теоріей ариѳметики.

По воспитательнымъ вопросамъ Совѣтъ входидъ въ 
сужденіе при разсмотрѣніи вносимой г. начальницей училища 
вѣдомости о поведеніи воспитанницъ и по отдѣльнымъ до
кладамъ въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства.

Кромѣ этихъ оффиціальныхъ сужденій о поведеніи 
учащихся, г. начальница училища время отъ времени соста
вляетъ частныя засѣданія съ воспитательницами воспитанницъ. 
На этихъ засѣданіяхъ рѣшаются недоразумѣнія, возникаю
щія у воспитательницъ при наблюденіи за поведеніемъ вос
питанницъ, вырабатываются мѣры улучшенія надзора, об
суждаются отдѣльные проступки воспитанницъ и въ цѣломъ 
поведеніе тѣхъ или другихъ лицъ. Постановленія этихъ за
сѣданій заносятся въ особый журналъ для руководства на 
будущее время. Такимъ образомъ эти совѣты объединяютъ 
дѣятельность воспитательнаго персонала и даютъ ей напра
вленіе.

Воспитанницы училища пріучаются къ истовому и 
сознательному исполненію уставовъ св. церкви. Христіанскіе 
Праздники, дни постовъ блюдутся въ училищѣ во всей стро
гости. Молитвенное правило ежедневно совершается въ уста
новленномъ порядкѣ неизмѣнно. Ежедневно воспитанницы 
совершали утреннюю и вечернюю молитвы, при чемъ однѣ 
молитвы читались очередной воспитанницей, другія пѣлись 
всѣми воспитанницами. Въ концѣ утренней молитвы чита
лось дневное евангеліе.

Для ученицъ приходящихъ ежедневно утренняя молитва 
совершалась предъ уроками за ’/< часа.

Каждый урокъ въ классахъ начинался и оканчивался 
пѣніемъ молитвы. Молитвы пѣлись и предъ обѣдомъ, ужи
номъ, чаемъ и послѣ нихъ.

Въ праздничные дни, а также и въ среду и пятокъ 
Великаго поста воспитанницы присутствовали въ училищной 
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церкви за богослуженіемъ, принимая участіе въ церковномъ 
чтеніи, пѣніи и обслуживаніи церкви.

'' По установившемуся обычаю, чтеніе за богослуженіемъ 
распредѣлялось между воспитанницами всѣхъ классовъ въ 
такомъ порядкѣ: воспитанницы I кл. читали на вечернѣ мо
литву! „сподоби, Господи•;—II кл. первый часъ;—III кл. часы 
третій и шестый;—IV кл.—шестопсалміе; V кл.—каѳизмы;— 
VI кл. пареміи и апостолъ.

Для церковнаго пѣнія въ училищѣ имѣется два хора, 
вмѣщающіе въ себѣ до 100 воспитанницъ. Кромѣ хорового 
пѣнія съ отчетнаго года введено пѣніе общее. Имъ исполнено 
было нѣсколько литургій и одинъ разъ даже литургія архі 
ерейскаго служенія.

Исполненіе христіанскаго долга исповѣди соблюдалось 
ВЪ училищѣ въ положенныя по уставу училища времена.

Въ Рождественскомъ посту воспитанницы говѣли и 
пріобщались два раза:—въ праздникъ Введенія во храмъ 
Пресвятой Богородицы и наканунѣ Рождества Христова;— 
въ Великомъ посту пріобщались на первой и послѣдней не
дѣляхъ и въ праздникъ Благовѣщенія.

Въ началѣ учебнаго года въ училище приносилась мѣст- 
нО чтимая икона Иверской Божіей Матери. Послѣ молеб
ствія съ акаѳистомъ предъ иконою ее обносили по всѣмъ 
помѣщеніямъ училища при пѣніи и сопровожденіи всѣми 
учйщимися.

Благодаря вниманію Его Высокопреосвященства къ 
жизни училища, учащіяся имѣли возможность три раза слы
шать архіерейское служеніе въ училищной церкви.

Въ цѣляхъ воспитательнаго воздѣйствія на учащихся, по 
воскреснымъ днямъ въ училищѣ устраиваются послѣ литур
гіи религіозно-нравственныя чтенія, участіе въ которыхъ 
принимаютъ, главнымъ образомъ, г. начальница училища, 
инспекторъ классовъ и г. старшая воспитательница. Кромѣ 
того, разъ въ недѣлю вечеромъ вела чтенія г. начальница 
училища.!

По вечерамъ въ праздники нерѣдко устраивались чте
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нія съ туманными картинами. Эти чтенія носили характеръ 
отчасти научный,—чтеніе по исторіи искусствъ, чтеніе о Пол
тавской побѣдѣ,—частію литературный.

По случаю юбилея Кольцова въ училищѣ состоялся 
литературно-музыкальный вечеръ, посвященный памяти поэта. 
Рефератъ о поэтѣ былъ составленъ и прочитанъ воспитан
ницей VII кл.,—чтеніе, пѣніе и музыка были исключительно 
изъ произведеній Кольцова.

Въ цѣляхъ пріученія старшихъ воспитанницъ къ руко
водству народными чтеніями, воспитанницы VII класса устра
ивали чтенія съ пѣніемъ для младшихъ классовъ.

§ 4. Библіотека и физическій кабинетъ
Училищная библіотека раздѣляется на фундаменталь

ную, ученическую и учебную.
Въ фундаментальной библіотекѣ къ концу отчетнаго 

года состояло книгъ по разнымъ отдѣламъ 1215 названій въ 
1709 томахъ. Въ отчетномъ году въ эту библіотеку посту
пило ко дню 25-лѣтняго юбилея училища цѣнное изданіе 
сочиненій А. С. Пушкина, подаренное старшей воспитатель
ницей и библіотекаршей, Е. Горбачевской.

Въ ученической библіотекѣ числилось 1340 названій въ 
1670 томахъ.

Учебная библіотека состоитъ изъ учебниковъ и учеб
ныхъ пособій, которыя всегда имѣлись въ достаточномъ 
количествѣ.

Изъ періодическихъ изданій въ фундаментальную биб
ліотеку выписывались Церковныя Вѣдомости, Томскія Епар
хіальныя Вѣдомости, Историческій Вѣстникъ, Русская школа, 
Вѣстникъ воспитанія, Христіанинъ, Душеполезное чтеніе. 
Вѣстникъ учителей рисованія, газета Колоколъ.

Въ ученическую библіотеку выписывались Русскій Палом
никъ, Нива Божія, Дѣтскій отдыхъ, Нива, Задушевное слово, 
Музыка и пѣніе.

Фундаментальная библіотека находилась преимуще
ственно въ пользованіи учащихъ. Воспитанницамъ изъ нея 
выдавались книги лишь по рекомендаціи преподавателей. 

2



13 —

Физическій кабинетъ въ отчетномъ году пополнился 
многими приборами по электричеству, оптикѣ и звуку. 
Всего выписано приборовъ па 214 руб. 50 коп. Кромѣ того, 
благодаря любезности преподавателя физики, П. Буткѣева, 
при физическомъ кабинетѣ составляются естественно-науч
ныя коллекціи:—коллекція камней и минераловъ представ
ляетъ изъ себя уже довольно значительное собраніе мѣстныхъ 
горныхъ породъ;—положено начало коллекціи пресмыкаю
щихся,—пріобрѣтенъ гербарій мѣстной флоры,—и въ до
полненіе къ этому лично г. Буткѣевымъ заготовлено мно
жество разнообразныхъ рисунковъ по анатоміи растеній и 
животныхъ и иллюстраціи по космографіи.

§ 5. Средства училища.
На приходѣ за 1909 г. значится наличными 99561 р. 69 к., 

° /о с/ о  бумагами 42450 р.; въ томъ числѣ остатокъ отъ 1908 г. 
4067 р. 40 к. наличными и 42150 руб. %% бумагами. За тотъ 
же годъ израсходовано наличными 98065 руб. 53 коп. и %% 
бумагами 700 руб. Остаткомъ къ 1910 г. перешло наличными 
1496 руб. 36 коп., ° /о ° /о  бумагами 41750 руб. Въ %% бума
гахъ заключаются степендіатскіе капиталы имени Еп. Петра 
Архіеп. Владиміра и Макарія всего 8600 руб.,—пенсіонный 
капиталъ служащихъ въ училищѣ лицъ 27300 руб. и запас
ный капиталъ 5850 руб.; всѣ поступленія на училище идутъ 
изъ одного источника—раскладки по церквамъ епархіи при
мѣнительно къ фактической доходности сихъ церквей. Изъ 
этого исключается только плата за пансіонерное содержаніе 
воспитанницъ въ количествѣ 21626 р. 25 коп.

Дополнительныя свѣдѣнія
Въ отчетномъ году училище праздновало исполненіе

25-лѣтія со дня своего основанія. Первую четверть вѣка 
своего существованія училище помнитъ съ благодаростью, 
потому что за это время оно шло все время по пути разви
тія. Основанное въ 1884 г. въ видѣ трехкласснаго,—въ 
1888 г. оно преобразовано въ шестиклассное. Затѣмъ на
чали открываться въ немъ параллельныя отдѣленія, количе
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ство которыхъ хотя было и ограничено, но не потому, чтобы 
недоставало учащихся: послѣднихъ, начиная съ 1896 г., въ 
классахъ бывало до 55 человѣкъ. Открытіе параллельныхъ 
классовъ затруднялось недостаткомъ помѣщеній. Наконецъ 
въ 1907 г. были окончены постройки новыя обширныя зданія 
для училища, вмѣщающія въ настоящее время 12 классовъ.

За тоже двадцатипятилѣтіе и программы училища по
лучили нѣкоторыя мѣстныя дополненія. Съ 1894 г. въ учи
лищѣ было введено преподаваніе гигіены,—въ 1905 г.—приро
довѣдѣнія,—въ 1906 г. франзузскаго языка. Кромѣ того 
ежегодно открывались практическіе курсы оспопрививанія, 
кулинарнаго искусства и просфоропеченія.

Значительно впередъ двинулось и положеніе матеріаль
наго обезпеченія лицъ учебно-воспитательнаго персонала. 
При открытіи училища оклады жалованія были назначены 
минимальные: учителя получали за годовой урокъ 36 р.; учи
тельницы—20 р.;—воспитательницы 180 р. въ годъ при го
товомъ содержаніи. Къ концу 25-лѣтія тѣ-же лица полу
чаютъ слѣдующіе оклады: учителя съ высшимъ образова
ніемъ штатные 750 руб. за 12 уроковъ и за дополнительные 
уроки по 50 руб.; чрезъ пятилѣтіе за 12 уроковъ получаютъ 
900 р. и за дополнительные 60 руб. Нештатные съ выс
шимъ образованіемъ поурочно получаютъ 50 руб. и чрезъ 
5 лѣтъ 60 р. за урокъ. Учителя съ среднимъ образованіемъ 
и учительницы 40 р за урокъ; —воспитательницы 240 р. въ 
годъ. Сверхъ того штатные преподаватели пользуются квар
тирнымъ пособіемъ натурою. Къ окончанію 25-лѣтія съѣздъ 
духовенства ввелъ и еще улучшеніе въ обезпеченіе учащихъ 
и воспитательницъ, установивши прибавки къ жалованью 
учительницъ и воспитательницъ за выслугу пяти лѣтъ и де
сяти лѣтъ по 60 рублей въ годъ воспитательницамъ и по 
5 руб. за урокъ учительницамъ.

Усматривая въ судьбахъ своихъ несомнѣнные знаки 
Божія благоволенія, училище съ чувствомъ особеннаго бла
гоговѣнія встрѣтило день исполненія 25-лѣтія— 14 октября.

Въ этотъ день въ училищномъ храмѣ было отслужено
2*
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торжественное богослуженіе при участіи Его Высокопрео
священства, Преосвященнаго Мелетія и городскаго духовен
ства, имѣющаго отношеніе къ жизни училища.

Торжество празднованія посѣтили высокіе гости: г. На
чальникъ губерніи и г. Попечитель Западно-Сибирскаго учеб
наго округа. Корпорація училища ознаменовала это торже
ство устройствомъ иконы для актоваго зала.

Вступивши во вторую четверть вѣка, училище по-преж- 
жему пользовалось особеннымъ благорасположеніемъ своего 
Архипастыря, Архіепископа МаВысокопреосвященнѣйшаго
карія.

Владыка не только заботится объ училищѣ, но и жи
ветъ его жизнью. Онъ близко принимаетъ къ своему 
сердцу и радости и печали училища, и интересуется мель
чайшими подробностями его жизни и даетъ ей свое напра
вленіе. Въ день величайшаго торжества училища, исполненія 
25-лѣтія, Владыка благословилъ его св. напрестольнымъ 
кресто.мъ. I *.ъ  учебное время Его Высокопреосвященство ока
зываетъ свое личное воспитательное вліяніе на учащихся 
своими душевными бесѣдами, при личныхъ посѣщеніяхъ 
училища, и заочное вліяніе своими трудами, которые изу
чаются на урокахъ Закона Божія, это „рѣчь о томъ, какъ 
вѣровать, жить и молиться", „рѣчь 1-я о великихъ дѣлахъ 
Божіихъ" и „рѣчь II я о великихъ дѣлахъ Божіихъ".

Въ отчетномъ году Его Высокопреосвященство лично 
производилъ испытанія по Закону Божію въ VI и VII клас
сахъ. Послѣ испытанія Владыка благословилъ всѣхъ уче
ницъ выпускного класса, возложивши на нихъ натѣльные 
крестики.

За отъѣздомъ въ епархію Его Высокопреосвященство 
не могъ лично присутствовать на годичномъ актѣ, но не за
былъ своего училища и прислалъ свое благословеніе и благо
пожеланія по телеграфу.

Учебный годъ закончился по обычаю благодарственнымъ 
Господу Богу молебномъ. Послѣ молебна былъ устроенъ 
годичный актъ въ присутствіи Преосвященнѣйшаго Епископа 
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Мелетія. На актѣ были розданы окончившимъ VI классъ 
аттестаты и награды, причемъ каждую воспитанницу Его Прео
священство благословилъ св. Евангеліемъ. Воспитанницы 
VII класса получили свидѣтельства о слушаніи курса.

По установившемуся обычаю отъѣзжающія воспитан
ницы, пользовавшіяся полно-епархіальнымъ и пансіоннымъ 
содержаніемъ, при выходѣ изъ училища получили всѣ необ
ходимыя вещи изъ носильнаго бѣлья и платья, а сироты 
духовнаго званія сверхъ того еще по 25 руб. деньгами на 
первоначальное обзаведеніе.

Инспекторъ классовъ священникъ Сергій Дмитревскій.

Праздныя мѣста.
Священническія' Благочинія № 1—Троицкая г. Томска еди

новѣрческая; Томск. Влад. Дѣтск. пріютъ; 9 —Сандайское; Ст. 
Ново-Николаевскъ Иророко-Даніиловское. 11—Золотоисковый подр. 
разъѣзд. причтъ. 13—Бачатское, Градо-Кузнецкій Соборъ 2-г. 
18—Средне-Красиловское. 26 — Верхъ-Алейскоѳ. 29—Верхъ-Ануй- 
ское. 30—Ляпуновское. 31—Усть-Чарышская пристань—сверх
штатное. 32—Мало-Убинское. 35 —Кипринское 2-е. 37—Яро
славъ Логъ. 38—Урлаповское. 40—Сибирячихинское [единое.].

Діаконскія: Благочинія № 4—Елгайскоѳ. 10--Туталь- 
ское. 11—Алчедатское, Тисульское. 15—Локтевское. 20—Кол- 
макское (нуженъ священникъ). 22 —Карачинское. 23—Тагановское, 
Ушковское. 23—Булатовское, Колмаковское. 33—Камышевское. 
37—Ключевское [нуженъ священникъ, знающій расколъ].

Псаломщическія: Благочинія № 1—Троицкая гор. Томска 
единовѣрческая. 4—Нѳлюбинское. 7—Смолинское. 18 — Бѣшен- 
цевское. 19—Верхъ-Алеусское. 28—Болыпе-Рѣченское. 30— 
Ново-Александровское. 33—Сибирцѳвское. 34—Михайловское. 
37—Пѣтуховскоѳ.
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Отъ редакціи.
I. Редакція покорнѣйше проситъ о. о. Благочинныхъ 

представлять подписную плату за Епархіальныя Вѣдо
мости на 1911 годъ непосредственно въ редакцію 
и, по возможности, безъ замедленія, непремѣнно съ прило
женіемъ точныхъ адресовъ принтовъ церквей, коимъ 
слѣдуетъ высылать Вѣдомости.

II. Принты, а равно и всѣ подписчики, не получившіе 
какого нибудь № Вѣдомостей, благоволятъ заявлять 
объ этомъ Редакціи немедленно по полученіи слѣдую
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епархіальныя Вѣдо
мости, или, по крайней мѣрѣ, указать № адреса.

ІН. Къ свѣдѣнію сотрудниковъ, а) Рукописи должны 
доставляться въ Редакцію переписанными четко .разбор
чиво, чрезъ страницу, за полною подписью автора и 
съ обозначеніемъ адреса.

б) По усмотрѣнію Редакціи, рукописи подверга
ются сокращеніямъ и исправленіямъ; авторы несоглас
ные на это, должны дѣлать о томъ оговорку на са
мой рукописи, подъ заглавіемъ.

в) Статьи, присылаемыя безъ обозначенія гоно
рарныхъ условій, считаются безплатными.

г) Непринятыя для печати рукописи возвраща
ются или лично, или по почтѣ, если присланы марки 
на пересылку. Рукописи, неьостребоанныя въ теченіе года, 
уничтожаются.

д) Письменныя объясненія по поводу статей, не
принятыхъ въ печать, для Редакціи не обязательны.



ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

I. ОТДЪЛЪ МИССІОНЕРСКІЙ.

Отчетъ о поѣздкахъ епархіальнаго о. Миссіонера въ 1910 г.
(Окончаніе).

13. 18-го мая прибыли въ Бійскъ. Епархіальный миссіонеръ 
священникъ Алексѣй Ѳелидовъ сообщилъ мнѣ, что публич
ныхъ бесѣдъ въ данное время состояться не можетъ, -акъ 
какъ главари Бійскаго раскола очень туги на призывъ къ 
публичнымъ бесѣдамъ. Главными начетчиками и наставниками 
у раскольниковъ въ Бійскѣ состоятъ Егоръ Яковлевъ Завья
ловъ и Давыдъ Матвѣевъ Пыхтуновъ. Эти лица являются 
представителями двухъ раскольническихъ толковъ—стариков
щины и самокрестовъ. У Завьялова я былъ два раза 18 и 
19 мая, у Пыхтунова 19 мая. Каждый разъ гостилъ у нихъ 
часа по 4—6. Бесѣды велись о церкви Христовой, о вѣчно
сти и необходимости для спасенія христопреданнаго священ
ства и таинствъ. Не настаивая на возраженіяхъ, приводимыхъ 
обычно безпоповцами по существу означенныхъ предметовъ 
вѣры, оба наставника указывали энергично на святоподобія, 
записанныя въ прологахъ, четьи-минеяхъ и цвѣтникахъ, гдѣ 
говорится о случаяхъ спасенія вѣрующихъ безъ церкви, свя
щенства и таинствъ, а Пыхтуновъ указывалъ случаи и са
мокрещенія. Не нахожу нужнымъ дѣлать подробное описаніе 
бесѣдъ съ указанными начетчиками; такъ какъ въ полемикѣ 
съ ними не было ничего необычнаго и неизвѣстнаго. Но счи
таю полезнымъ въ смыслѣ описанія мѣстныхъ раскольниче
скихъ толковъ изложить характеристику стариковщины и 
самокрещенства въ Бійскомъ уѣздѣ. Стариковщина начало 
своего существованія возводитъ ко временамъ дониконовска
го благочестія. Въ Тобольскѣ епископская каѳедра суще
ствовала съ 1620 года, учреждена п. Филаретомъ, епископіей 
пребывала до 1668 г., а потомъ преобразована въ митропо
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лію. Отсюда видно, замѣчаютъ стариковцы, что Сибирь до 
Никона патріарха имѣла епископовъ, священниковъ, свя
щенно иноковъ, игуменовъ и иноческій чинъ. Когда послѣдо
вало распоряженіе верховной власти принять исправленныя 
Никономъ и одобренныя соборомъ 1667 г. книги, многіе изъ 
освященныхъ лицъ принять новшества не соизволили, именно: 
1) Симеонъ, священно-инокъ Тобольскій, 2) Іаковъ, св.-инокъ 
Сибирскій, 3) Іовъ, свящ.-игуменъ Нижне-Тагильскій, 4) Фи
ларетъ, свящ.-инокъ, игуменъ Далматова монастыря, 5) Ти
хонъ, св.-инокъ, 6) Никодимъ, инокъ Сибирскій, 7) Василій, 
св.-ин. Сибирскій, 8) Іоаннъ, священникъ Сибирскій, 9) Ни
каноръ, священноинокъ, пришедшій въ Сибирь съ Керженца 
со старцы, 10) Дометіанъ, священникъ Сибирскій, 11) Авраа- 
мій, послѣдній инокъ. Отъ Авраамія благословеніе принялъ 
инокъ Тарасій. Инокъ Тарасій благословилъ и передалъ книги 
и иконы священноиноку Симеону Вяткову, Симеонъ благо
словилъ Мирона Ивановича Галанина, Миронъ благословилъ 
отца Пахомія, Пахомій—Леонтія Михѣевича, Леонтій—Сергія 
Петровича, Сергій—Козьму Тарасовича, Козьма—Никиту 
Власовича, Никита—Егора Яковлевича Завьялова. Вмѣстѣ 
съ преемственнымъ благословеніемъ передавались и святы
ни, которыя являются отличительнымъ признакомъ стари
ковщины. Въ чемъ состоятъ святыни, передаваемыя въ ста
риковщинѣ преемственно изъ рода въ родъ? Въ 1680 годахъ 
іерей Ѳеодосій стараго, дониконовскаго рукоположенія слу
жилъ въ великій четвертокъ литургію въ Калугѣ въ старой 
церкви древляго священія на древнемъ антиминсѣ по древ
нему служебнику. Святость даровъ, освященныхъ Ѳеодосіемъ 
казалась раскольникамъ несомнѣнною. Ѳеодосій сталъ раз- 
сылать частицы ихъ по всѣмъ странамъ раскольническаго 
міра. Старецъ Авраамій (послѣдній инокъ стараго благосло
венія) жилъ по рѣкѣ Изюму, Шатровской волости, Ялуторов
скаго уѣзда, Тобольской губерніи, въ 1683—86 годахъ посы
лалъ Іоанна Коробейникова изъ деревни Павловой Шатров
ской волости къ Ѳеодосію за св. дарами. Коробейниковъ 
привозилъ отъ Ѳеодосія св. дары и антидоръ. Отъ древнихъ
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Ларовъ осталась у Никиты Власовича частица съ горошин} 
Которую Никита раздробилъ пополамъ и отдалъ одну Егору 
•Завьялову, а другую Михаилу Андреевичу Лопареву, живетъ 
Къ Тайгѣ по рѣкѣ Кибезѣ въ Черни. Завьялову Тарасъ далъ 
Касть (величиною съ грецкій орѣхъ) антидора и св. воды. 
Кіаленькая частица даровъ хранится, какъ драгоцѣнное вос- 
Коминаніе. Обычно-же стариковцы причащаются св. водой. 
■4 только въ смертныхъ случаяхъ причащаются антидоромъ. 
К чтобы части антидора хватило на долго—долгое время, 
Кричащаются такъ: спичкой берется капля св. воды и ска- 
Іывается на антидоръ, размѣшивается на антидорѣ легонько, 
Іітобы въ водѣ оказались хотя пыльца антидора; этой кап- 
Ііей съ пыльцой отъ антидора и причащаютъ больныхъ къ 
гмерти. Св.-же вода добывается такъ. Наканунѣ Крещенія 
всѣ окружные наставники стариковщины съѣзжаются къ 
1-лавному наставнику. Послѣ вечерни наставникъ принесенную 
|съ рѣки воду освящаетъ такъ: на столѣ ставится сосудъ съ 
водой, по угламъ стола 4 свѣчи; наставникъ кадитъ воду и 
иконы, читаетъ молитву Іисусову; по „аминѣ" поется тропарь 
|„Гласъ Господень" и др., читаются пареміи, апостолъ и еван
геліе, послѣ чего наставникъ кладетъ три поясныхъ поклона 
Іи говоритъ: „благословите отцы и братія поновить воду", 
Веретъ со старой водой стклянки, привезенныя настоятелями 
Іи выливаетъ изъ нихъ воду крестообразно въ новую воду 
Ісъ троекратнымъ вслухъ чтеніемъ тропаря „во Іорданѣ 
Ікрещающіеся Ти Господи", стклянки наполняются новой во- 
|дой и разбираются, а оставшейся водой съ сосудѣ прича- 
пцается все собраніе. Эта вода хранится цѣлый годъ на вся
кія нужды, въ великій постъ ею причащаются и больные 
Іею напутствуются, эта вода называется великая вода (агіас- 
Іма). Есть еще малая вода, освящается 1 августа, ставятъ по 
[угламъ только двѣ- свѣчи, по кажденіи и молитвѣ Іисусовой 
поются тропари „еже радуйся", читается апостолъ, евангеліе, 
вливается съ пѣніемъ „Спаси Господи" старая вода кресто
образно троекратно, хранится цѣлый годъ и употребляется 
для освященія осквернившихся сосудовъ и новыхъ построекъ.
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Первая малая вода получена отъ священника Симеона. Ста
риковщина дѣлится на старую и новую. Старая стариков
щина имѣетъ начало отъ священника Симеона, рукоположен
наго до Никона п. Отъ Симеона получена вода, а отъ Ѳео
досія дары. Новая стариковщина пріемлетъ іереевъ отъ 
ереси приходящихъ. Таковые іереи были до царствованія 
Императора Николая I. Въ это время рядъ іереевъ пресѣкся, 
но дары отъ нихъ и вода сохраняются до сихъ поръ. 
Новыхъ іереевъ, отъ ереси приходящихъ, они не ищутъ, такъ 
какъ такового іерея некому будетъ принимать: нѣтъ іерея, 
который совершилъ-бы пріемъ новаго іерея. Старая и новая 
стариковщина имѣетъ общеніе между собою; хотя по нѣко
торымъ вопросамъ разномыслитъ, но этому разномыслію 
большого значенія не придаетъ: новые крестятъ безъ отри
цанія отъ сатаны и обѣщанія Христу, а старые это выпол
няютъ; старые объ антихристѣ мыслятъ, что онъ царствуетъ 
съ отпаденія Рима и въ великороссійской со времени унич
тоженія патріаршей власти началось послѣднее царствованіе 
антихриста, а новые говорятъ, что царство антихриста впе
реди. Новые живутъ больше около Томска, главенствуетъ 
старецъ Савва на Чулымѣ рѣкѣ въ кельяхъ. Въ 1909 г. былъ 
на Чулымѣ соборъ, издавшій Чулымское уложеніе, въ немъ 
и сказано, еретики—которые не ждутъ антихриста. Въ томъ- 
же уложеніи сказано, не имѣть общенія, не пить, не ѣсть съ 
тѣмъ христіаниномъ, у которого въ домѣ имѣется самоваръ! 
уѣзжая надо запасаться хлѣбомъ—водой на двѣ недѣли и 
только послѣ двухъ недѣль можно ѣсть покупное (нужда 
признается). 30-го января 1910 г. въ деревнѣ Хуторахъ собира
лись старые и новые стариковцы, предложили принять 
Чулымское уложеніе. Но старые отвергли это уложеніе. Рѣ
шеніе вопроса отложено до общаго собора, имѣющаго быть 
лѣтомъ 1910 г. въ Барнаулѣ. Отъ стариковщины отдѣлились 
самокресты. Самокресты нашли, что всѣ стариковцы—не 
крещенные, такъ какъ они принимаютъ крещеніе Православ
ной церкви. Между тѣмъ учатъ, что Православная церковь 
заражена антихристовой прелестью и вѣруетъ и креститъ въ 
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антихриста, ибо имя Іисуса есть имя иного бога—антихри
ста. А такъ какъ въ писаніи нигдѣ не сказано, что антихри
стово крещеніе можетъ быть пріемлемо, то самокресты и счи
таютъ стариковцевъ некрещенными, поэтому и отдѣляются 
отъ нихъ. Но не находя по отдѣленіи отъ стариковщины 
истиннаго христіанина, который-бы могъ крестить, сэмо- 
крестъ рѣшается окрестить самъ себя и потомъ, ставъ чрезъ 
самокрещеніе истиннымъ христіаниномъ, уже креститъ и дру
гихъ. Первый въ Бійскѣ отдѣлился отъ стариковцевъ Ев- 
фимъ Ивановъ Субботинъ, крестилъ себя въ рѣкѣ Біѣ въ 
1906 г. лѣтомъ поздно вечеромъ. Крещеніе совершено такъ. 
Субботинъ съ произнесеніемъ словъ „Во имя Отца“ погру
зился въ воду, обернулся около себя, поднялся изъ воды съ 
произнесеніемъ слова „Аминь", второе погруженіе съ произ
несеніемъ „и Сына, Аминь", третіе погруженіе „и Св. Духа", 
но поднимаясь изъ воды, Субботинъ попалъ подъ плоты и 
кричалъ вмѣсто „Аминь", „караулъ" и былъ спасенъ плыв
шими въ лодкахъ рабочими съ Морозовской фабрики. Такъ 
какъ вмѣсто „Аминь", Субботинъ кричалъ „караулъ", то 
многіе самокресты не признаютъ истиннымъ Субботинскаго 
крещенія, и не находятся въ общеніи. Отдѣляясь другъ отъ 
друга по тѣмъ или инымъ неважнымъ поводамъ, само
кресты образовали въ Томской губерніи 17 толковъ, каждый 
изъ нихъ имѣетъ своего родоначальника, другъ друга при
нимаютъ чрезъ крещеніе, спорятъ изъ-за мѣста, гдѣ долженъ 
стоять креститель, спорятъ изъ-за титлы, изъ-за написанія 
Г-дь Саваофъ, вообще живутъ немирно. Защитникомъ само
крестовъ въ Бійскѣ состоитъ зять Субботина Давыдъ Мат
вѣевъ Пыхтуновъ, онъ является заклятымъ врагомъ Завья
лова, съ которымъ ведутъ бранныя бесѣды и ругательную 
переписку. Отъ публичныхъ бесѣдъ Завьяловъ и Пыхтуновъ 
отказались, предложивъ на будущее время записью извѣщать 
какъ ихъ, такъ и общество Бійское объ имѣющихъ быть бе
сѣдахъ.

20-го мая выѣхалъ на пароходѣ изь Бійска въ Пристань. 
На пароходѣ крестьянинъ села Марушинскаго Бійскаго у.
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Нилъ Ивановъ Чирковъ спросилъ: къ намъ пріѣхали хох- 
лы-киржаки, въ церковь не ходить и говорятъ: нѣтъ исти
ны въ церкви, книги не годятся, а спастись и безъ поповъ 
можно. Разъяснилъ объ исправленіи книгъ въ Россіи, о на
чалѣ раскола, о безпоповщинѣ и поповщинѣ, объ австрій
скомъ священствѣ. По словамъ Нила, киржаки изъ Камня 
хвалятся, что ихъ защитникъ побѣдилъ главнаго миссіонера 
на бесѣдахъ въ Бійскѣ въ архіерейскомъ саду 2 года на
задъ; самъ набольшій, говорятъ киржаки, ни въ чемъ не могъ 
оправдаться. Рѣчь идетъ о бесѣдахъ, веденныхъ покойнымъ 
синодскимъ миссіонеромъ о. Протоіереемъ Крючковымъ.

21-го мая былъ въ Пристани у священника о. Иннокентія, 
который нашелъ необходимымъ по осени открыть бесѣды 
съ раскольниками. Условились открыть бесѣды 5 сентября. Въ 
Пристани 300 душъ поморцевъ, имѣютъ 3 молитвенныхъ 
дома. О. Иннокентій просилъ указанія о выпискѣ нужныхъ 
для миссіи книгъ и заявилъ, что еслибы нашелся полезный 
для миссіи сотрудникъ, то онъ изыскалъ-бы ему вознаграж
денія изъ мѣстныхъ—съ ренты въ количествѣ 200 рублей.

14. 23-го мая, по указанію священника села Колывани о. 
Титова бесѣдовали съ раскольниками австрійскаго толка на 
заимкѣ. Предметомъ бесѣды было перстосложеніе для крест
наго знаменія, клятвы собора 1667 г., порицанія на старые 
обряды, гоненія на старообрядцевъ и незаконность австрій
скаго священства. Бесѣда была непродолжительна—часа 2, 
собесѣдникъ оказался слабымъ, отказался отъ бесѣды и про
силъ пріѣхать, когда онъ добудетъ себѣ защитника.

15. 25-го мая въ Шеманаихѣ на строющейся мельницѣ ве
лась бесѣда съ Ѳедоромъ Ивановымъ Лисовскимъ, о кото
ромъ въ селѣ говорили, что онъ баптистъ. Изъ бесѣды вы
яснилось, что онъ не баптистъ, а обычный современный не
вѣръ, не вѣритъ тому, что написано въ библіи, недовѣр
чиво относится къ евангелію, довѣряетъ теоріи Дарвина о про
исхожденіи видовъ. Толкомъ ни съ чѣмъ незнакомъ, слы
шалъ кое что и незнаетъ почти ничего, а разыгрываетъ невѣра 
съ ученымъ видомъ.
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16. Вечеромъ въ тотъ-же день была бесѣда въ домѣ 
Ѳедора Ѳомича Артамонова, который соблазняется въ нѣ
которыхъ вещахъ, особенно, почему у нихъ въ церкви не 
причащаютъ въ три раза, а только въ одинъ разъ въ про
тивность обычая единовѣрческихъ церквей. Бесѣда велась 
съ 6 часовъ до 10— о единовѣріи, о клятвахъ собора 1667 г. 
и о необходимости причащенія св. Таинъ.

17. 26-го мая въ церкви села Шеманаихи съ 12 часовъ до 
4 вечера состоялась публичная бесѣда. Было подробно раз
сказано объ исправленіи церковно-богослужебныхъ книгъ 
въ Россіи, о началѣ раскола, о появленіи единовѣрія, о 
правилахъ единовѣрія. Въ приходѣ неспокойно изъ-за ново
селовъ. Они ходятъ въ церковь, молятся троеперстно, ведутъ 
себя не по единовѣрчески, не знаютъ, когда поклоны класть 
какъ стоять на молитвѣ, отъ нихъ пахнетъ табакомъ. Едино
вѣрцы требуютъ, чтобы новоселовъ не пускали въ церковь. 
А такъ какъ нельзя отказать въ посѣщеніи храма новоселамъ, 
то среди единовѣрцевъ недовольство и волненіе (3).

18. 27-го мая была съ 12 часовъ до 7 вечера бесѣда въ 
селѣ Выдрихѣ. Здѣсь 906 душъ австрійцевъ и стариковцевъ 
451 душа. Прежде пришлось бесѣдовать съ начальникомъ 
стариковцевъ Кирилломъ Виталіевымъ. Бесѣдовали о необ
ходимости священства и таинствъ. Кириллъ твердилъ одно: 
не попы насъ спасаютъ. На ясныя слова писанія не далъ ни
какого отвѣта. Стариковцы здѣсь особенные: они не имѣютъ 
никакого причастія, но отъ Прав. церкви принимаютъ безъ 
повторенія крещеніе. Кириллъ пришелъ въ крайнее недоумѣ
ніе о томъ, какъ они стали-бы принимать священника, еслибы 
священникъ Пришелъ къ нимъ. (4) У австрійцевъ имѣются 
2 моленныхъ и 3 попа: Трифиллій Харламовъ Тепловъ, Силь
вестръ Ѳедоровъ Тепловъ и Тимофей Карповъ Аггеевъ. Пер
вые два попа приходскіе, а 3-й заштатный, слесарничаетъ, 
чинитъ ведра, прислуживаетъ на мельницѣ засыпкой. Первые 
два попа не пришли на бесѣду. По словамъ ихъ прихожа- 
нина-австрійца, они ничего не знаютъ, пришли-бы они если
бы ихъ позвали вино пить. (5) На бесѣду пришелъ Тимофей 
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Аггеевъ, человѣкъ очень малосвѣдующій, принесъ присягу 
Іоакима патріарха и очень удивленъ былъ, что она подлож
ная; выражалъ удовольствіе по поводу сокращеній, сдѣлан
ныхъ въ чинѣ крещенія еп. Арсеніемъ Уральскимъ. До
стойно удивленія, австрійскій лжеіерей, обвиняющій пра
вославную церковь въ ереси за букву „а“, выражаетъ удо
вольствіе за сдѣланныя 16 исправленій противъ старопечат
ныхъ требниковъ въ чинѣ крещенія лжеархіереемъ Арсеніемъ 
Уральскимъ.

Вечеромъ былъ у Александра Платонова Фирсова*),  у 
него въ гостяхъ были 2 зятя съ женами, одинъ австріецъ; 
вели рѣчь объ австрійщинѣ, объ исправленіи Арсеніемъ чина 
крещенія и о непорядкахъ въ австрійщинѣ (дѣло Михаила и 
Иннокентія, окружное посланіе).

•) Фирсовъ былъ раскольникъ австрійскаго толка, принялъ единовѣріе 
и сталъ во главѣ движенія въ пользу единовѣрія въ деревнѣ Выдрихѣ, искони 
славившейся вь расколѣ, какъ резиденція лжеархіерея Меѳодія.

19. 28-го мая прибылъ въ село Лосиху—центръ раскола 
самодуровщины. Въ Лосихѣ до 2000 православныхъ душъ, 
поморцевъ (самодуровъ) болѣе 2000, единовѣрцевъ душъ 200. 
Поморцы имѣютъ каменный просторный молитвенный домъ 
съ колоколами. У нихъ 3 дьяка: Григорій Арефьевъ Козловъ, 
Спиридонъ Мартыновъ Кривыхъ и Алексѣй Петровъ Архи
повъ. Поморцы согласились бесѣдовать въ воскресенье 30 мая.

28-го мая велась частная бесѣда съ австрійцемъ Иваномъ 
Васильевымъ Дмитріевымъ о присягѣ п. Іоакима, объ испра
вленіи книгъ въ Россіи, объ исправленіи епископомъ Арсе
ніемъ чина крещенія, о безблагодатности австрійскаго свя
щенства. На увѣщаніе оставить расколъ, старикъ обѣщался 
подумать (6).

29-го мая велась бесѣда съ Акепсимомъ Евтихіевымъ Ко- 
реловымъ снова о присягѣ п. Іоакима и о перстосложеніи (7).

20. 30-го мая на базарной площади открыта была публич
ная бесѣда въ 91/» часовъ утра. Собесѣдникомъ былъ выстав
ленъ Степанъ Меркурьевъ Харламовъ, очень начитанный и 
толковый. Бесѣда велась рѣчами по 20 минутъ, обмѣнялись 
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рѣчами 5 разъ, закончили бесѣду въ 2 часа съ тѣмъ, чтобы 
въ 4 часа снова собраться на бесѣду. Возобновленная въ 
4 часа бесѣда закончилась въ 9‘/г часовъ. На первой бесѣдѣ 
рѣшался вопросъ, можетъ-ли самодуровское общество, не 
имѣющее 3-хъ-чинной іерархіи и полноты церковныхъ та
инствъ, быть признано Церковью Христовой. Вопросъ для 
старообрядца чрезвычайно трудный, почему Харламовъ, хотя 
и все сказалъ, что обычно говорится по этому вопросу без
поповцами, былъ признанъ самими поморцами слабымъ со
бесѣдникомъ, и чтобы онъ былъ бодрѣе и сильнѣе во 2-й 
бесѣдѣ, угостили его. Но во второй бесѣдѣ онъ оказался уже 
совсѣмъ слабымъ, такъ какъ не могъ доказать писаніемъ ни 
одной ереси за православною церковью. Вопросъ былъ такой: 
Изъ-за какой ереси раскольники отдѣлились отъ Православ
ной церкви. Харламовъ говорилъ и о клятвахъ, и о порица
ніяхъ, распространялся о гоненіяхъ, но ереси за прав. церковью 
не указалъ ни одной! Я предложилъ открыть бесѣду и на 
слѣдующій день. Но Харламовъ и наставники поморскіе от
казались (9).

21. 31-го мая я прибылъ въ село большую Рѣчку. Здѣсь 
есть единовѣрцы 1423 души, австрійцы 1009 душъ, есть 10 до
мовъ стариковцевъ, православныхъ 200 душъ обоего пола. 
У австрійцевъ іерействуетъ Зотикъ Автономовъ Ярославцевъ, 
человѣкъ нетрезвой жизни, бесѣдами не интересуется. Спо
собнымъ для бесѣды былъ указанъ австрійскій дьякъ Миха
илъ Капитоновъ Бабушкинъ. Бабушкинъ отъ публичной бе
сѣды отказался, такъ какъ онъ съ похмѣлья, да и теперь 
выпивши, частно готовь побесѣдовать хоть сей часъ. Бесѣ
довали о незаконности австрійскаго священства и о клятвахъ 
собора 1667 г. Я предложилъ побесѣдовать публично на дру
гой день, но Бабушкинъ отказался недосугами: куда-то надо 
ѣхать на цѣлую недѣлю.

22. 4-го іюня прибылъ въ Бѣлоглазово. 5 іюня на берегу 
рѣки Чарыша въ Бѣлоглазовѣ съ собравшимся народомъ 
бесѣдовалъ о перстосложеніи для крестнаго знамени съ 2-хъ 
до 4’/г часовъ.
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23. 12-го іюня на пароходѣ ведена была бесѣда о разно
гласіяхъ четырехъ Евангелистовъ въ изложеніи событій Еван
гельской исторіи съ невѣромъ, не пожелавшимъ сказать свое 
имя и фамилію. Одинъ пассажиръ говорилъ, что собесѣдникъ— 
сотрудникъ газеты „Сибирская Жизнь". Въ бесѣду вмѣшалась 
одна женщина—раскольница австрійскаго толка, которая за
явила что она никакимъ соборамъ, ни св. отцамъ не вѣритъ, 
а вѣритъ только одному Толстому, и молится не щепотью, 
а крестомъ, при чемъ не могла отвѣтитъ на вопросъ, почему 
она складываетъ три пальца въ одно мѣсто. Крайне удиви
тельно было видѣть сочетаніе крайняго невѣжества въ дѣ
лахъ вѣры съ отрицаніемъ св. отецъ, съ преклоненіемъ передъ 
Толстымъ и съ стояніемъ за древлее благочестіе въ видѣ 
двуперстія (10).

Епархіальный миссіонеръ священникъ Александръ Кав- 
лейскій. 1910 г. іюля 25.

ПРИБАВЛЕНІЯ.
1) Къ стр. 1008. Черепнины для молитвы оба стали, прекло

нили головы, руки приложили къ сердцу. Послѣ молитвы я 
замѣтилъ, что, очевидно, баптисты въ молитвѣ не отрицаютъ 
внѣшнихъ знаковъ. Черепнинъ объяснилъ, что баптисты пре
клоняютъ головы, прикладываютъ руки къ сердцу и молятся 
стоя для выраженія благоговѣйнаго настроенія и сердечнаго 
расположенія къ дорогому Господу. Я замѣтилъ: „На какомъ- 
же основаніи баптисты отрицательно относятся къ православ
нымъ молитвеннымъ внѣшнимъ знакамъ, въ которыхъ выра
жается вѣра во св. Троицу и въ крестныя заслуги Господа 
нашего Іисуса Христа"?

2) Къ стр. 1009. Въ Камнѣ оказался нѣсколько свѣдуюцуй 
въ полемикѣ съ баптистами крестьянинъ Василій Дмитріевъ 
Саятинъ, 20 лѣтъ, женатый, переселенецъ изъ села Андро- 
совки Самарской губерніи, кончилъ курсъ въ Малаховской 
земской школѣ, согласенъ вести бесѣды съ баптистами. Дано 
указаніе использовать Саятина для приходской миссіи. О. 
Репьевъ готовъ изъ церковныхъ средствъ дать вознагражде
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ніе въ количествѣ 10 р. въ мѣсяцъ, если Саятинъ окажется 
полезнымъ Собесѣдникомъ съ баптистами.

3) Къ стр. 7. Съ Цѣлью уладить недовольство единовѣр
цевъ о. Герасимъ велѣлъ стоять Новоселамъ въ задней 
части церкви. Но единовѣрки оказались еще нетерпимѣе къ 
„щепоти" и табачному запаху и совсѣмъ Затолкали новоселовъ.

4) Къ стр. 7. Виталіевъ былъ крайне озадаченъ возмож
ными и даже неизбѣжными 'послѣдствіями, которыя-бы воз
никли по пріемѣ священника. Стариковцы, принимая креще
ніе отъ православной церкви, должны принять священника въ 
сущемъ санѣ. Принятый въ сущемъ санѣ священникъ счгалъ- 
бы служить литург'ю, принимать стариковцевъ на иСпбвѣдь 
и причащать ихъ св. тайнами. Всѣ эти дѣйствія, по ученію 
стариковцевъ, невозможны въ настоящее антихристово время, 
и стариковцы не пойдутъ причащаться, хотя-бы и къ пра
вильно принятому священнику. Не пойти-же къ причастію 
тоже нельзя, такъ какъ таковое дѣйствіе священника можетъ 
подвергнуть ихъ отлученію и проклятію.

5) стр. 7. Австрійскіе пОпы Трйфилій и Сильвестръ 
имѣютъ каждый свою моленную, но служатъ въ обѣихъ мо
ленныхъ только тогда, когда находятся въ ссорѣ между 
собою. Въ мирное же время служатъ поочередно, но литур
гію служатъ Очень рѣдко, разъ 5 въ Содъ: 1-й День ПаСхй, 
въ Троййу, РОЖдеСтво ХрисТово, Крещеніе и въ храмовой 
праздникъ. Народу Они внушаютъ, что лйтургію Служить 
великій труДъ, наканунѣ нельзя ѣсТь мяСа, нельзя ужинать. 
И, правду, Для безграмотныхъ— „Трефила" и^Сильверста  слу-> 
женіе Литургій сѣ чтеніемъ Длинныхъ молйтйЪ—великій Трудъ, 
хотя этотъ трудъ хорошо и оплачивается. За сорокоустъ 
дается .йбпамъ- по 70 руб., дьякамъ по 1 р. за1 Литургію, 
за церковные расходы плата особая. Не смотря на столь хо
рошее вознагражденіе, Сорокоустъ служится съ пропускомъ 
2—3 дней въ недѣлю. Въ День бесѣды, а это былъ празд
никъ Вознесенія Господня, „Трефилъ" съ ранняго утра скрылся 
изъ селй, а Сильвестръ отслужилъ въ 4 часа утра часы и 
уѣхалъ Тотчасъ йа заимку.
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6) стр. 8. Австріецъ Иванъ Васильевъ Дмитріевъ 74 лѣт
ній старикъ. 40 лѣтъ тому назадъ онъ былъ единовѣрцемъ, 
но ушелъ вмѣстѣ съ другими въ австрійщину по слѣдующему 
Случаю. 40 лѣтъ назадъ былъ въ Шеманаихѣ священникъ, о 
которомъ единовѣрцы дознали, что онъ нюхаетъ табакъ. Въ 
церкви послѣ службы допросили священника, вѣрно ли, что 
онъ нюхаетъ табакъ. Священникъ призвалъ Бога въ свидѣтели, 
что не виноватъ въ этомъ дѣлѣ. Но потомъ послѣ начала, когда 
говорилъ народу прощу и послѣ прощи самъ низко покло
нился, то изъ бокового кармана у него выпала табакерка и 
упала съ амвона на полъ. Единовѣрцы въ обличеніе священ
ника подобрали табакерку. Вѣсть о семъ всюду распростра
нилась, и совратила много единовѣрцевъ въ австрійщину, 
вмѣстѣ съ другими совратился и Дмитріевъ.

7) стр. 8. Акепсимъ Кореловъ—солдатъ, служилъ въ 
Зайсанѣ за Усть-Каменогорскомъ, былъ единовѣрецъ, бѣжалъ 
изъ солдатчины, скрылся въ тайгѣ вверхъ по Убѣ, пришелъ 
къ дядѣ крестьянину Амосу, просилъ дядю укрыть его, но 
тотъ не иначе согласился укрыть, если Акепсимъ приметъ по
морскую вѣру, Акепсимъ принялъ поморскую вѣру, дядя 
Амосъ укрылъ его, но послѣ 8 мѣсяцевъ выдалъ его началь
ству; наказанію за побѣгъ Акепсимъ не былъ подвергнутъ, 
такъ какъ попалъ подъ дѣйствіе милостиваго манифеста.

8) стр. 8. У единовѣрцевъ дьякъ Павелъ Михайловъ 
Дмитріевъ (пьяный человѣкъ); у федосѣевцевъ—Савелій Пиме
новъ Сергѣевъ; у часовенныхъ—Евстафій Колмаковъ. Федо
сѣевцевъ до ІОО домовъ, часовенныхъ домовъ 50. Федосѣевцы 
и часовенные собираются для молитвы въ частные дома. У 
единовѣрцевъ есть старый неблагообразный молитвенный 
домъ съ маленькой на крышѣ дома колокольней. Единовѣрцы 
въ отношеніи православія неблагонадежны, въ душѣ онй— 
такіе же раскольники, отправляютъ службы сами, алтаря въ 
моленной нѣтъ. Завѣдуетъ моленной священникъ Большой 
Рѣчки Мочалинъ. Священникъ села Лосихи о. Михаилъ Ша
ровъ—добрый работникъ въ раскольническомъ приходѣ, 
имѣетъ вполнѣ достаточную библіотеку; православные, по-
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учаемые добрымъ своимъ пастыремъ, крѣпки въ православіи. 
Но о. Шаровъ собирается уйти изъ Лосихи вслѣдствіе недо- 
статочности содержанія: подростаютъ дѣти, коихъ придется 
обучать въ школахъ. Хорошо-бы обезпечить о. Михаила Ша
рова, чтобы онъ могъ остаться въ Лосихѣ.

9) стр. 9. Дорогой съ извощикомъ Дмитріемъ Кондра
тьевымъ Васильевымъ говорилъ по поводу бесѣды въ Ло
сихѣ (суть бесѣды повторена). Васильевъ спрашивалъ о раз
ностяхъ между православіемъ, единовѣріемъ, австрійщиной, 
самодурами, самокрестами, федосѣевцами, часовенными. Ва
сильевъ—самодуръ, но мирно настроенъ и проявляетъ боль
шую любознательность. Онъ сообщилъ, что въ Лосихѣ до 
30 домовъ самокрестовъ, опекаемыхъ Пыхтуновымъ изъ Бійска.

10) стр. 10. Совершая миссіонерскую поѣздку, я заѣз
жалъ къ священникамъ для ознакомленія съ положеніемъ въ 
приходѣ ихъ расколо-сектантства, разрѣшалъ высказываемыя 
мнѣ по тѣмъ или инымъ вопросамъ недоумѣнія, давалъ со
вѣты и указанія о пріобрѣтеніи нужныхъ для миссіонерскаго 
дѣланія книгъ. Обращаю вниманіе Совѣта на деревни Чунину, 
Кособокову, Самодуриху и Поспѣлиху. Они принадлежатъ къ 
приходу церкви села Бѣлоглазова. Въ Чунинѣ построена церковь, 
но она еще не освящена, хотя въ ней изрѣдка совершается литур
гія на походномъ антиминсѣ. Эти 4 деревни заражены расколомъ 
стариковщиной, которая угрожаетъ этимъ деревнямъ изъ центра 
стариковщины—деревни Воробьевой, гдѣ настоятельствуетъ 
извѣстный Вуколъ Ефремовъ Сидоровъ и гдѣ строится новая 
въ 30 аршинъ длины моленная. Чунинскіе крестьяне хлопо
чутъ объ открытіи прихода, обязуются приговоромъ давать 
причту жалованье 500 руб. и хлѣба 500 пудовъ. Но дѣло 
ихъ плохо двигается впередъ. Слѣдуетъ помочь имъ указа
ніемъ, какъ вести дѣло объ открытіи самостоятельнаго прихода.
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П. ОТДѢЛЪ ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ.

ПОУЧЕНІЕ.
въ день Новаго 1911 года.

Братіе христіане, вѣрныя чада церкви!
Не любопытство и не праздность, не пустое же

ланіе исполнить обрядъ церковный привело насъ сюда 
въ храмъ Божій, а болѣе высокія побужденія хри
стіанской души. Наступилъ Новый годъ. У каждаго 
вѣрующаго шёйельнулся вопросъ, что будетъ со мною 
въ этомъ году, и гдѣ тотъ предѣлъ времени, послѣ 

котораго для меня упразднится самое время. Въ сует
ливой жизни незамѣтно мелькаютъ дни, недѣли, 
мѣсяцы, годы, незамѣтно подкрадывается старость, 
бремя жизни становится тяжелымъ, поневолѣ смотришь 

впередъ ва ту таинственную дверь, за которою скры
вается вѣчность...

Нѣтъ, не напрасно Новый годъ мы встрѣчаемъ 
молиТвой. Насъ привела сюда общая душевная по
требность, начало которой скрывается во тьмѣ вѣковъ, 
потребность вступить Въ общеніе съ Богомъ, Суще
ствомъ Безконечнымъ. Вѣдъ самая сущность религіи 
заключается въ стремленій человѣка къ безконечно
му, существа ограниченнаго къ безграничному, ус
ловнаго къ безусловному, времени къ вѣчному.

КакиМи интересами ни увлекался бы человѣкъ, 
какъ бы высоко онъ ни ставилъ свои задачи, всѣ 
онѣ имѣютъ временный, преходящій характеръ, и не 
даромъ древній мудрецъ опредѣлилъ къ нимъ свое 
отношеніе такими словами: „все суета и томленіе 
духа“.
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Будущее въ рукамъ Божіихъ; оно намъ неиз-г 
вѣстно. Но уроки прошлаго остались въ наслѣдіе буду 

щему, и это позволяетъ намъ пріоткрыть завѣсу бу
дущаго. Не ръ радостнымъ настроеніемъ вѣрныя ча
да церкви встрѣчаютъ Новый годъ. Нечему радовать
ся. Послѣдніе дни церковной жизни показали отсут
ствіе единомыслія, рѣзкое колебаніе въ вѣрѣ; со
бытія обнаружили полное разобщеніе между членами 
Единой, святой, соборной и апостольской церкви, 
взаимное непониманіе самаго существа христіанства.

Многіе утверждаютъ, что исторія не повторя
ется, что человѣчество не переживаетъ тѣ моменты 
которые были однажды. Можетъ быть, это и правда 
въ томъ случаѣ, когда дѣло идетъ объ умственномъ 
развитіи людей, о ростѣ культуры, техническихъ усо
вершенствованій. Но это оказывается глубокой не
правдой по отношенію къ религіозно-нравственному 
состоянію людей. Тутъ исторія повторяется, и ми
нувшій годъ далъ намъ наглядный примѣръ возврата 
къ прошлому. Въ исторіи церкви, какъ извѣстно, бці- 
ли времена лютыхъ языческихъ гоненій на христіанъ. 
Но Христова церковь побѣдила ненависть, заживила 
внѣшнія раны. Гораздо труднѣе оказалась борьба съ 
внутреннимъ недугомъ, съ тѣми темными силами, 
что скрываются въ непокорномъ, гордомъ разумѣ, въ 
стремленіи все знать и всему найти логически разум
ное (основаніе) оправданіе. Казалось бы, что можно 
имѣть противъ разума, опыта, логики?

Конечно—ничего. Но когда нашъ здоровый ра
зумъ, и опытъ, и логика примѣняются къ области 
явленій, лежащихъ совершенно въ другой плоскости, 
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къ области чувства и вѣры, къ области внутренняго 
міра,—тогда всѣ наши усилія не приводятъ ни къ 
чему хорошему.

Исторія сообщаетъ намъ объ этомъ самые яр
кіе примѣры. Когда христіане, вмѣсто сердечной дѣт
ской вѣры, захотѣли вѣры разумно-холодной, кото
рая начинаетъ сомнѣніемъ, а кончаетъ разочарова
ніемъ, тогда появились впервые попытки понять 
тайну Божества и вочеловѣченія Сына Божія, тайну 
св. Троицы съ точки зрѣнія здраваго смысла, въ пол
номъ соотвѣтствіи съ научнымъ внѣшнимъ опытомъ 
и даже ариѳметикой. Но въ этомъ видѣ Божествен 
ная истина имъ не далась, и они ее отвергли. Со
борное сознаніе церкви, при содѣйствіи Духа Божія, 
взяло, однако, верхъ. Буяя міра избра Богъ, да пре
мудрая посрамитъ. И вѣра Евангельская, Христова 
и Апостольская, восторжествовала.

Это было давно. Съ тѣхъ поръ прошли вѣка и 
снова стало замѣтно вторженіе разума въ область вѣры. 
По временамъ то тамъ, то здѣсь вспыхивали опасные 

огоньки и показывался пламень, пламень протеста 
противъ церковнаго символа вѣры. Въ концѣ концовъ 
на Западѣ утвердилось раціоналистическое теченіе, 
историческому христіанству и соборному разуму вра
ждебное, которое, въ согласіи съ общимъ настрое
ніемъ, объявило, что оно не можетъ признавать Хри
ста истиннымъ Сыномъ Божіимъ, Богомъ въ собствен
номъ смыслѣ. И опять возобновились старые споры 
о вѣрѣ, о догматахъ, о Лицѣ Іисуса Христа...

Оглядываясь назадъ, мы видимъ, что эти самые 
вѣчные вопросы были подняты и въ нѣдрахъ нашей 
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матери, русской церкви. Были подняты и рѣшены въ 
отрицательномъ духѣ. Виновникъ ихъ скончался внѣ 
ограды церковной, потому что до конца исповѣды- 
валъ свое ученіе. Теперь онъ предстоитъ суду 
Божію. Но церковь, благодаря этому, пережила и 
переживаетъ великую смуту. Въ умахъ многихъ рус
скихъ людей противохристіанское теченіе пустило глу
бокіе корни, смутило многихъ колеблющихся. Многіе 
стоятъ передъ вопросомъ: куда итти, за кѣмъ, кого 
слушать, кого признавать учителемъ, гдѣ искать на
стоящей Божьей правды,—въ церкви ли, или въ 
умахъ геніальныхъ людей, которые все ищутъ Бога и 
никакъ найти не могутъ?

Не будемъ, братья, утаивать правды. Таютъ цер
ковныя ряды, все рѣже встрѣчаются примѣры дѣт
скаго, сердечнаго отношенія къ вѣрѣ. Страсть къ 
новому, оригинальному въ области человѣческой мысли 
увлекаетъ и насъ. Есть что-то непреодолимое, заман
чивое въ этихъ смѣлыхъ попыткахъ человѣческаго 
разума приподнять завѣсу непостижимаго, понять благо 
жизни и смыслъ ея, устранивъ съ дороги церковный 
авторитетъ. Человѣку страстно хочется быть Богомъ 
для самого себя, и не даромъ въ умахъ человѣче
скихъ успѣлъ зародиться идеалъ сверхчеловѣка. И эта 
новая вѣра отъ разума находитъ себѣ послѣдо
вателей. Въ сумятицѣ жизни, въ вихрѣ новыхъ тече
ній всѣ старыя понятія забываются, все получаетъ, 
иной соблазнительный смыслъ....

И только вотъ эти сроки новаго года настраива
ютъ мысль по старому пути, пробуждаютъ совѣсть, 
обращаютъ лице наше опять къ вѣрѣ и церкви..
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„Боже правый! Еще годъ въ моей жизни прощелъ, 
сдѣланъ црупный шагъ по направленію къ вѣчности. 
И когда подумаешь о моментѣ прекращенія жизни, о 
вѣчности какими маленькими кажутся всѣ великіе люди, 
и ихъ величія, геніальныя мысли, всѣ ихъ ученія здраваго 
смысла. И невольно хочется имѣть вѣрующее сердце, 
раскрыть его передъ Отцемъ вѣковъ, истиннымъ и 
вѣчнымъ. Боже милосердый! Ты вызвалъ меня къ 
жизни, далъ мнѣ разумъ и сердце. Они увлекаютъ 
меня въ сторону, къ непризнанію въ Тебѣ Бога и 
Отца, Христе, Свѣте истинный, просвѣщающій вся
каго человѣка, грядущаго въ міръ, просвѣти меня свѣ
томъ разума Твоего, укажи мнѣ путь, въ онь же пойду “....

И слышимъ мы, нынѣ собравшіеся въ храмъ для 
молитвы: „Не бойся, малое стадо. Отецъ вашъ небес
ный приготовилъ вамъ царство. Тамъ разрѣшатся 
сомнѣнія вашего разума, тамъ найдете вы успокоеніе 
мятущейся совѣсти, блаженство познанія истины4.

И примиренные, успокоеные общей молитвой, 
единодушными братскими воплями къ Небесному 
Отцу, мы пойдемъ домой продолжать свой тяжелый 
жизненный путь въ чаяніи будущаго блаженннаго покоя. 

И буди намъ по вѣрѣ нашей и по молитвѣ нашей!
Услыши насъ, Боже, Спасителю нашъ! Аминь. 

1910 годъ 19 дек.
Профессоръ Протоіерей Іаковъ Галаховъ.

Краткій обзоръ церковно-школьнаго дѣла въ Томской 
епархіи за 1884 -1909 годы*).

*) Рѣчь, произнесенная въ торжественномъ собраніи Томскаго Епархіальна
го Училищнаго Совѣта 17 октября 1910 года, происходившемъ въ читальномъ 
•залѣ ТомскагоАрхіерейскаго дома, по случаю исполнившагося 13 іюня 1909 года 
двадцатиилтилѣтія существованія возрожденной церковной школы.

Нынѣ Томскій Епархіальный Училищный Совѣтъ отмѣ
чаетъ торжественнымъ актомъ исполнившееся двадцатипяти
лѣтіе возрожденной церковной школы. По сему случаю по
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зволительно обозрѣть пройденный церковной школой Том
ской ецархіи тернистый путь,—чѣмъ отчасти будетъ удовле
творено и законное желаніе настоящаго почтеннаго собранія 
ознакомиться съ тѣмъ, что сдѣлано церковно-школьными 
дѣятелями епархіи на пользу начальнаго народнаго образо
ванія, въ духѣ православной церкви, за истекшіе двадцать 
пять лѣтъ существованія сей школы, затратившей много 
средствъ казенныхъ и мѣстныхъ.

Церковная школа Томской епархіи за эти двадцать 
пять лѣтъ развивалась подъ прямымъ воздѣйствіемъ зако
нодательныхъ мѣропріятій, центральнаго правительства меро- 
пріятій касавшихся, какъ организаціи, такъ и средствъ сущест
вованія возрожденной церковной школы. Посему представ
ляется необходимымъ хотя бы вкратцѣ обозрѣть эти мѣро- 
прятія: они оживятъ мертвыя цифры настоящаго доклада и 
освѣтятъ все церковно-школьное дѣло епархіи *).

*) Составлено но „Историко статистическому очерку развитія церковныхъ 
школъ Имперіи" А. М. Ванникова, СИБ. 1909 г., откуда многое въ этомъ об
щемъ обзорѣ церковно-школьнаго дѣла Имперіи заимствовало буквально,

13-го іюня 1884 года были Высочайше утверждены 
„Правила о церковно-приходскихъ школахъ". Ко вре
мени изданія этого закона, церковныя школы, нѣкогда до
вольно многочисленныя, пришли въ крайній упадокъ. Такъ, 
въ 1864 году ихъ насчитывалась 22,305, а къ 1884 году на
считывалось лишь около 4000 ничѣмъ не обезпеченныхъ для 
дальнѣйшаго существованія школъ простѣйшаго типа, въ 
родѣ школъ грамоты, гдѣ, по большей части безплатно, 
учили члены церковнаго причта, часто расходуя свои 
средства на пріобрѣтеніе книгъ и учебныхъ пособій, на 
школьную обстановку и проч.

Печальныя явленія эти были вызваны цѣпью сложныхъ 
причинъ. Духовенство, какъ извѣстно, издавна трудилось, по 
мѣрѣ силъ и средствъ, въ школьномъ просвѣщеніи народа. 
Но, при открытіи своихъ школъ, оно не получало никакой 
правительственной субсидіи ни для устройства, ни для со
держанія ихъ, оно не располагало и такими средствами, кат
кими располагало земство,—появившійся въ началѣ 60-хъ 
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годовъ прошедшаго столѣтія дѣятель, взявшійся за распро
страненіе въ народѣ грамотности. Мало того, 14-го іюня 
1864 года было издано „Положеніе начальныхъ народныхъ 
училищъ", по которому училищнымъ совѣтамъ, созданнымъ 
на основаніи этого узаконенія, прямо подчинены были, на
равнѣ съ прочими училищами, „церковно-приходскія школы 
духовнаго вѣдомства, открываемыя православнымъ духовен
ствомъ въ городахъ, посадахъ и селахъ, съ пособіемъ или 
безъ пособія отъ казны". Этимъ самымъ было оказано глу
бокое недовѣріе православному духовенству, которое оста
валось безпомощнымъ и одинокимъ. Въ такомъ положеніи 
духовенство стало закрывать свои школы сотнями и тысяча
ми, нѣсколько тысячъ принято было въ свое вѣдѣніе зем
ствами. Все, повидимому, показывало, что наступила пора 
духовенству совершенно ликвидировать свою школьную дѣ
ятельность.

Подъ гнетущимъ впечатлѣніемъ столь рѣзкихъ фак
товъ, въ сознаніи самого духовенстваа и руководящаго об
щества совсѣмъ помрачилась идея церковной школы и со
здавалось мнѣніе, будто не дѣло духовенства заниматься 
народной школой, вліятельными лицами высказывались взгля
ды, будто отъ школьной дѣятельности духовенства нельзя 
ожидать добрыхъ успѣховъ, „какое бы ни было усердіе 
православныхъ пастырей".

Но „Правила" 13 іюня 1884 года и напутствовавшія 
ихъ съ высоты престола слова Царскаго довѣрія и одобре
нія православному духовенству воскресили въ его сознаніи 
и въ народномъ представленіи идею церковной школы. Ду
ховенство теперь возстановлялось въ авторитетѣ самостоя
тельнаго школьнаго дѣятеля, облеченнаго высокимъ призва
ніемъ учительства, и оно съумѣло безъ матеріальныхъ 
средствъ, лишь съ вѣрой въ свое призваніе, въ короткій 
срокъ открыть множество школъ по селамъ и деревнямъ, 
болѣе или менѣе упрочить ихъ существованіе, развить ихъ 
въ нѣсколько типовъ, сообразно съ запросами жизни, и вы
работать стройную систему церковно-школьнаго обученія, но 
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на всемъ этомъ дѣлѣ сохранило идеальную печать возвьг 
шейныхъ стремленій къ истинному религіозно-нравственному 
и умственному просвѣщенію народныхъ массъ, безъ какихъ 
либо узко-клерикальныхъ, сословныхъ, политическихъ и иныхъ 
недостойныхъ цѣлей.

При такихъ условіяхъ церковно-школьное дѣло пошло 
и стало быстро рости. Уже черезъ 5 лѣтъ послѣ изданія 
закона 13-го іюня, именно въ 1888—89 учебн. году духовен
ство имѣло въ своемъ вѣдѣніи 17,715 школъ (большинство 
изъ нихъ такъ называемыя .школы грамоты*).

Быстрымъ размноженіемъ школъ, разнообразіемъ ихъ 
курса по мѣстнымъ условіямъ, шаткостью положенія мно
гихъ школъ выдвигался рядъ необходимыхъ общихъ мѣро
пріятій для урегулированія начавшагося движенія, чтобы оно 
не перешло въ безпорядочную сутолоку съ безплодной за
тратой силъ и народныхъ средствъ. Явилась надобность при
влечь къ этому дѣлу наиболѣе заинтересованныхъ лицъ изъ 
мѣстныхъ дѣятелей, которымъ были бы ближе извѣстны 
нужды просвѣщенія на мѣстахъ.

Такъ возникла мысль организовать, кромѣ указанныхъ 
въ правилахъ 13 іюня Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ, 
отдѣленія этихъ совѣтовъ по каждому уѣзду, въ видѣ кол
легіальнаго учрежденія, для объединеннаго труда мѣстныхъ 
дѣятелей на пользу просвѣщенія въ наиболѣе близкой для 
нихъ области—въ ихъ уѣздахъ, въ сосѣднемъ приходѣ, въ 
ближайшей деревнѣ и т. д. Поэтому, были выработаны, на 
основаніи опыта въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, правила объ Уѣзд
ныхъ Отдѣленіяхъ Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ, 
которыя и удостоились Высочайшаго утвержденія 28 мая 
1888 года.

Размноженіе элементарныхъ школъ, на ряду съ церков
но-приходскими, вызвало еще необходимость дать указанія 
касательно той роли, какую могутъ имѣть эти элементарныя 
школы въ общей системѣ церковно-школьнаго и даже вооб
ще начальнаго народнаго образованія: нужно было придти на 
помощь народу, которому онѣ давно извѣстны и такъ доступны! 
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нужно бцлр. црднять нх'Ь и улучшить, сохраняя нѣкоторыя 
цѣнныя черты щхъ быта, уклада. По такимъ побужденіямъ 
,<?ыли выработаны и 4 мая 1891 года удостоились Высочайт 
шаго утвержденія „Правила о школахъ грамоты".

Въ этотъ же самый годъ было положено начало дѣлу 
необыкновенно важному для бѣдной церковно-приходской 
школы; это—изданіе Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйщемъ 
Синодѣ по удешевленной цѣнѣ и наиболѣе подходящихъ для 
церковной школы учебниковъ и учебныхъ пособій, книгъ для 
внѣкласснаго чтенія, для учительскихъ и народныхъ библіо
текъ, для народныхъ чтеній и проч.

Съ увеличеніемъ числа церковныхъ школъ различныхъ 
типовъ, возникла безусловная необходимость имѣть въ каж
дой епархіи особаго епархіальнаго инспектора или наблюда
теля школъ, для большаго единства и твердости въ надзорѣ 
за ними, который могъ бы служить исключительно ихъ ин
тересамъ. Необходимость этого стала сознаваться особенно 
въ концѣ перваго десятилѣтія существованія церковныхъ 
школъ по правиламъ 1884 года: тогда были утверждены 
такія должности въ губерніяхъ Тобольской, Московской, Кур
ской и др., а въ 1893 году въ 13-ти губерніяхъ Европейской 
Россіи, въ которыхъ не существовало земскихъ учрежденій, 
отпущено было изъ суммъ земскаго сбора этихъ губерній по 
3000 руб., на содержаніе въ нихъ особой епархіальной ин
спекціи, въ лицѣ епархіальныхъ наблюдателей школъ, и это 
ассигнованіе было Высочайше утверждено, согласно мнѣнію 
Государственнаго Совѣта, 8-го іюня 1893 года.

Прошло 10 лѣтъ со времени изданія закона 1884 тода. 
Для церковно-школьнаго дѣла это былъ періодъ основопо
ложительный, когда путемъ продолжительно-повторнаго опыта, 
по требованіямъ жизни, настойчиво-предъявляемымъ, полага
лись для этого дѣла самыя важнѣйшія основы всего даль
нѣйшаго его бытія и строительства.

Въ концѣ этого десятилѣтія состояло въ вѣдѣніи право
славнаго русскаго духовенства, по отчету за 1892—1893 
учебный годъ, 27,264 школы, а учащихся въ нихъ было 
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860,206, тогда какъ въ 1884 году ихъ было всего около 
100.000. Въ теченіе всего этого періода церковная школа 
устроилась и существовала почти всецѣло на мѣстныя сред
ства, изыскиваемыя духовенствомъ или жертвуемыя отдѣль
ными лицами и учрежденіями, по сочувствію къ его школь
но-просвѣтительной дѣятельности.

Въ 1884 и 1885 г.г. поступило правительственнаго по
собія лишь по 55,500 руб., перечисленыхъ изъ смѣты Мини
стерства Народнаго Нросвѣщ., въ смѣту Святѣйшаго Синода 
на пособія церковно-приходскимъ школамъ, а съ 1886 года 
было прибавлено къ нимъ 120,000 руб. и такъ поступало 
ежегодно по 175,000 рублей до 1893 года включительно; а 
всего за этотъ періодъ получено 1,515,000 руб.

Мѣстныхъ же средствъ, считая въ этомъ числѣ и посо
бія изъ суммъ земскаго сбора губерній неземскихъ (гдѣ не 
введены земскія учрежденія), поступило за этотъ періодъ 
15,256,910 руб., т. е. въ 10 разъ болѣе, чѣмъ казенныхъ 
средствъ.

Поступившія въ распоряженіе церковныхъ школъ сред
ства были крайне не достаточны для надлежаща^ благо
устройства и содержанія школъ. Еслй имѣть въ виду число 
ихъ за 1892—1893 учебн. годъ и сопоставить сѣ цифрой 
всѣхъ средствъ 1893 года, то получится въ среднемъ на 
школу всего лишь до 105 руб. на всѣ расходы, какъ-то: по 
устройству, ремонту и содержанію школьнымъ зданій, по 
содержанію учащихъ лицъ и по снабженію шйолъ увебными 
пособіями.

Несомнѣнно, что, благодаря религіознб-нрйвственному 
направленію обученія въ церковной школѣ, Начавшей скоро 
показывать цѣнные для народа плоды своей работы—вѣ 
чтеніи и пѣніи дѣтей за богослуженіемъ, народъ сталъ силь- ■ 
нѣе чувствовать стремленіе въ грамотности и просвѣщенію; 
такъ становилось принудительной необходимостью откры
вать школы при крайней недостаточности средствъ. Нельзя 
было не придти на помощь столь осязательной нуждѣ. И 
вотъ въ началѣ второго 10-лѣтія, именно въ 1894 г., было 
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отпущено, въ дополненіе къ постоянному пособію, единовре
менное пособіе церковнымъ школамъ изъ остатковъ госу
дарственныхъ кредитовъ 1893 г., въ количествѣ 350,000 руб.; 
въ слѣдующемъ 1895 г. такого же рода пособіе было дано 
въ размѣрѣ 700,000; а въ 1896 г. послѣдовалъ первый круп
ный отпускъ ежегоднаго пособія въ размѣрѣ 3.279,145 руб.

Самая большая часть этого кредита назначалась на 
пособіе школамъ, при чемъ 1,629 000 руб. отпускались на 
устройство и содержаніе, такъ называемыхъ, второклассныхъ 
школъ; это тѣ же двухклассныя школы съ дополнительнымъ 
учительскимъ годомъ, которыя и раньше открывались по 
мѣстамъ для подготовленія учителей въ церковныя школы; 
отличіе лишь въ томъ, что теперь во второклассной школѣ 
бралась не вся двухклассная, и только старшій ея, т. е. вто
рой классъ (изъ двухъ лѣтъ обученія) съ дополнительнымъ 
одногодичнымъ учительскимъ курсомъ; выпущенники же 
такихъ школъ предназначались прежде всего для учитель
скимъ должностей въ школахъ грамоты.

Небольшая, сравнительно, часть новаго ассигнованія, 
именно 479.520 руб. назначалась на организацію спеціальной 
церковно-школьной инспекціи. Но вмѣстѣ съ этимъ воз
никла надобность точнѣе опредѣлить положеніе инспекціи 
въ общемъ строѣ управленія церковными школами, а также 
гражданскія права и преимущества лицъ и инспекторскаго 
надзора и управленія; посему 26-го февраля 1896 года было 
въ порядкѣ гражданскаго законодательства Высочайше ут
верждено „Положеніе объ управленіи церковно-приходскими 
школами и школами грамотности" дѣйствующее и донынѣ.

Съ, появленіемъ объединенной и цѣлесообразно-органи
зованной корпораціи лицъ, спеціальною службою свою за
интересованныхъ въ судьбѣ и усовершенствованіи церков
ныхъ школъ, открылась возможность ^направить особливыя 
усилія не столько на увеличеніе числа школъ, сколько на 
улучшеніе ихъ, на обезпеченіе ихъ болѣе подготовленнымъ 
къ дѣлу составомъ учителей и учительницъ, на усовершен
ствованіе методовъ обученія въ школахъ, на усиленіе успѣ
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ховъ, на упроченіе школъ и на возвышеніе вознагражденія 
учзщихъ лицъ.

Благодаря же болѣе точному обслѣдованію школьныхъ 
нуждъ лицами, непосредственно заинтересованными въ томъ, 
явилась возможность обстоятельнѣе мотивировать ходатайства 
объ усиленіи казеннаго кредита церковнымъ школамъ. По*  
этому вскорѣ послѣдовали новыя значительныя ассигнованія 
казеннаго пособія до тѣхъ поръ, когда оно въ 1902 году 
доведено было до цифры 10,338,916 рублей въ годъ.

Для обезпеченія наибольшей 'цѣлесообразности и за- 
номѣрности въ расходованіи такого крупнаго казенна
го кредита, необходимо было точнѣе опредѣлить въ поряд
кѣ гражданскаго законодательства положеніе, права, преиму
щества и штаты церковныхъ школъ различныхъ типовъ, т. 
е., назначенныхъ какъ для обученія дѣтей, такъ и для под
готовки учащихъ лицъ.

Поэтому въ томъ же 1902 году 1-го апрѣля воспослѣдо
вало, согласно мнѣнію Государственнаго Совѣта, Высочайшее 
утвержденіе „Положенія о церковныхъ школахъ*  дѣйствую
щаго и донынѣ.

Въ настояще время, по окончаніи разработки самыхъ 
послѣднихъ представленныхъ по всѣмъ епархіямъ статисти
ческихъ свѣдѣній о церковныхъ школахъ, именно о состоя
ніи ихъ въ 1908 году, оказывается возможнымъ опредѣлить 
всю сумму средствъ, употребленныхъ на церковно-школьное 
дѣло за все съ 1884 года отчетно законченное время, т. е. 
къ 1908 году. Цифра получается довольно внушительная, 
именно 195,860,251 р., изъ которыхъ меньше половины, имен
но 95,895,498 руб, дано Государственнымъ Казначействомъ 
и 99,964,753 р. или въ круглой цифрѣ 100 мил. руб. поступи
ло изъ различныхъ мѣстныхъ источниковъ; въ числѣ же этихъ 
мѣстныхъ средствъ наиболѣе крупныя цифры добровольныхъ 
пожертвованій за все это время: отъ церквей и монастырей 
свыше 17-ти милліоновъ рублей, земскихъ всякаго рода по
собій свыше 18 милл. руб., отъ крестьянскихъ обществъ 
свыше 22 мил. руб., отъ частныхъ лицъ свыше 23 мил. руб .
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Мѣстныя средства постепенно возрастали до 1903 года вклю
чительно, когда они достигли цифры 7,515,835, а потомъ въ 
виду японской войны понизились въ 1904 году и продолжа
ютъ понижаться вслѣдствіе сильнаго пониженія народнаго 
благосостоянія; въ 1907 году ихъ поступило лишь 6,667,897 
руб.; вмѣстѣ же съ казенными средствами общая цифра 
поступленій этого года 16,733,406 руб.

Получивши крупное казенное пособіе, церковная школа 
продолжала размножаться, достигши наибольшей цифры въ 
1903 г. именно 44.421. При небольшихъ средствахъ увеличеніе 
школъ шло наиболѣе по типу школъ грамоты. Но уже послѣ 
1899 г., когда число ихъ достиг. 21,900, замѣтно стало ихъ умень
шеніе, потому что крупныя казенныя ассигнованія употреб
лялись главнымъ образомъ на улучшеніе и распространеніе 
церковно-приходскихъ одноклассныхъ и двухлассныхъ школъ. 
Изъ школъ же грамоты казенной субсидіей поддерживались 
лишь наиболѣе благоустроенныя, а прочія оставались на мѣст
ныхъ средствахъ, случайныхъ и непостоянныхъ. Уже въ 
1900 году количество школъ грамоты уменьшилось на 189, 
и это уменьшеніе стало усиливаться, особенно со времени 
японской войны, такъ, что въ послѣдній годъ, именно къ 
1908 году, ихъ осталось всего лишь 13,650.

Сначала это уменьшеніе не сказывалось на общемъ чи
слѣ церконыхъ школъ, такъ какъ школы грамоты въ пер
вый періодъ ихъ уменьшенія болѣе преобразовывались в(ъ 
церковно-приходскія, которыя кромѣ того и вновь открывались; 
общее число школъ разныхъ типовъ даже возрастало, достигши 
въ 1903: году, какъ уже замѣчено, наибольшей цифры 44,421 
съ числомъ учащихся обоего пола 1,909,684. Но съ 1904 го
да школы грамоты стали закрываться въ столь значитель
номъ количествѣ, что убыль ихъ отразилась пониженіемъ 
общаго числа церковныхъ школъ, которыхъ къ 1908 году 
осталось (не считая воскресныхъ) только 40,195, еъ числомъ 
учащихся, 1,938,674; слѣдовательно, къ 1908 году число всѣхъ 
Школъ, сравнительно съ наибольшимъ числомъ ихъ йъ 1908 
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году, убавилась слишкомъ на 4 тысячи, но число 
учащихся прибавилось почти на 30,000, разумѣется 
вслѣдствіе расширенія и улучшенія школъ. При этомъ не
обходимо замѣтить, что въ 1907 году, по статистическимъ 
свѣдѣніямъ, было отказано весьма многимъ дѣтямъ въ прі
емѣ въ начальныя церковныя школы,—именно въ количествѣ 
146,771.

Такова общая исторія церковно-школьнаго дѣла въ Им
періи за истекшее двадцатипятилѣтіе. Приведенныя частныя 
справки изъ ея исторіи за это время ясно показываютъ, что 
церковь стала весьма важнымъ факторомъ начальнаго народна
го образованія въ Россіи, дѣйствующимъ на основаніи точно 
и цѣлесообразно выработанныхъ законодательныхъ нормъ и 
обладающимъ большими матеріальными средствами.

(Продолженіе слѣдуетъ)

Николай Ивановичъ Пироговъ и его религіозно
философскіе взгяды.

Въ послѣднее время, со смертью Л. Н. Толстого, обще
ственное вниманіе волей неволей было приковано къ церк
ви. Въ разрывѣ съ нею, подъ церковнымъ отлученіемъ умеръ 
человѣкъ, стяжавшій себѣ великую славу мірового генія, 
произведеніями котораго интересовался весь міръ. На церковь 
полились ушаты грязи и за то, что она не умѣла сохранить 
въ своихъ рядахъ такого великаго человѣка, и за то, что 
употребляла всѣ усилія къ возвращенію непокорнаго сына. 
Если бы церковь прислушалась къ этимъ толкамъ, то она и 
на самомъ дѣлѣ оказалась-бы въ затруднительномъ положе
ніи. Съ одной стороны ей бросаютъ обвиненіе въ отлученія, 
съ другой тѣже самыя лица довольно откровенно выражаютъ 
свою радость, что Толстой умеръ внѣ церковнаго общеніи. 
Нѣкоторые сожалѣютъ, что нельзя служить по умершемъ 
никакихъ панихидъ, другіе очень довольны отсутствіемъ 
церковныхъ обрядовъ.

Происходитъ какая-то путаница понятій и мнѣній. Въ 
4
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результатѣ не поймешь, кто виноватъ: церковь-ли, не при
нявшая въ своё лоно добровольно покинувшаго ее сына, 
или Толстой, вовсе не Добивавшійся чести обратнаго приня
тія въ члены церкви.

Во всей этой путаницѣ весьма громко раздаются голо
са, довольныя той послѣдовательностью, которую проявилъ 
Толстой. Вѣдь онъ стоялъ выше церкви. Его сознаніе выхо
дило изъ тѣсныхъ, узкихъ рамокъ современнаго церковнаго 
сознанія, и даже не только церковнаго,, но и вообще хри
стіанскаго. Поэтому, не онъ долженъ былъ Идти за церковью, 
а церковь должна была прислушиваться въ его голосу и 
слѣдовать за нимъ. Строго говоря, такіе голоса раздаются 
не теперь только. Они слышны были уже нѣсколько лѣтъ 
и выходятъ не изъ тѣхъ народныхъ слоевъ, что живутъ вѣ
рою, а изъ тѣхъ, кои давно порвали связь и съ церковью, 
и съ христіанствомъ, и со всякою религіею вообще. Это 
типичные интеллигентскіе голоса изъ той .самой среды, кото
рая потеряла всякое представленіе о томъ, что такое церковь, 
какъ она основана, чѣмъ живетъ, во что Вѣруетъ, и смѣши
ваютъ ее или съ духовенствомъ—это въ лучшемъ случаѣ, или 
съ обыкновеннымъ церковнымъ зданіемъ, въ которомъ что- 
то поютъ, читаютъ, отправляютъ какія-то службы.

Какъ ни печально сознаться, но это фактъ, что и умер
шій, великій въ Человѣческомъ смыслѣ человѣкъ, вышелъ 
изъ той же среды, зараженной ядомъ религіозныхъ сомнѣній, 
среды, порвавшей съ христіанскими вѣрованіями и церков
ными традиціями, не видѣвшей въ церкви ничего, кромѣ 
обрядовъ и службы...

И тѣмъ отраднѣе отмѣтить фактъ совершенно "об
ратный.

Двадцать девять лѣтъ тому назадъ умеръ извѣстный 
въ ученомъ мірѣ Н. И. Пироговъ. Въ его лицѣ интеллигент
ная среда выдвинула не только ученаго, хирурга и клини
циста, педагога и общественнаго дѣятеля, но и религіознаго 
мыслителя. 13 ноября минуло сто лѣтъ со дня его рожденія и вся 
мыслящая Россія вспомнила этотъ день, воздавъ должное умер- 
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тему великому ученому и человѣку. Мое мнѣніе—и церковь 
должна въ этотъ день вспомнить о своемъ послушномъ сы
нѣ, вспомнить добрымъ словомъ о человѣкѣ, который въ 
поискахъ религіозной истины не порывалъ съ нею связи, не 
говорилъ гордо въ умѣ своемъ, что онъ выше церкви, хотя 
и былъ тоже великимъ человѣкомъ въ общественномъ 
мнѣніи.

Вотъ его краткая біографія.
Н. И. Пироговъ родился въ Москвѣ 13 ноября 1810 

года въ семьѣ чиновника, у котораго было 13 человѣкъ дѣ
тей. Н. И. былъ четырнадцатымъ. Не смотря на такую мно
госемейность, родители горячо любили своихъ дѣтей и не 
жалѣли средствъ для ихъ обученія. Сначала Н. И. обучался 
въ частномъ пансіонѣ, затѣмъ 14 лѣтъ поступилъ въ уни
верситетъ. Предъ поступленіемъ ходилъ пѣшкомъ на бого
молье въ Троице-Сергіеву лавру, потомъ Служилъ молебенъ 
у Иверской. Скоро надъ нимъ стряслась бѣда: умеръ отецъ 
и оставилъ много долговъ.

Семейству Пироговыхъ пришлось испытать жестокую 
нужду. Ник. Ив. пришлось доучиваться на мѣдныя 
деньги.

17 лѣтъ по окончаніи курса Н.И., какъ способный юно
ша, былъ отправленъ сначала въ Дерптъ, потомъ за границу, 
откуда вернулся большимъ знатокомъ анатоміи, извѣстнымъ 
хирургомъ, за что и получилъ должность профессора сначала 
въ Дерптскомъ Университетѣ, а потомъ въ Спб. медико-хи
рургической академіи. Какъ профессоръ, Н. И. выдавался не
обыкновеннымъ. трудолюбіемъ, работая по 16 часовъ въ 
сутки. Служеніе наукѣ онъ считалъ служеньемъ истинѣ и 
своихъ учениковъ предостерегалъ отт> увлеченій и страстей, 
которыя затрудняютъ доступъ къ іистцнѣ. Не довольствуясь 
занятіями въ качествѣ профессора, Николай Ив. нѣсколько разъ 
ѣздилъ на войну сначала при усмиреніи Кавказа, затѣмъ въ 
Крымскую компанію. Въ эту послѣднюю войну Ник. Иванови
чемъ было создано величайшее дѣло христіанскаго милосер

4*
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дія—организація частной помощи раненымъ. Было положено 
начало извѣстному .Красному Кресту*.

Послѣ Крымской войны Н. И. оставилъ каѳедру про
фессора хирургіи и весь отдался педагогическому дѣлу. На 
войнѣ онъ увидалъ печальную картину нравственнаго раз
ложенія русскаго общества—самый откровенный матеріализмъ, 
взятки, казнокрадство, бездушіе, отсутствіе великихъ идеаловъ. 
Въ своихъ сочиненіяхъ, написанныхъ въ эту пору дѣятельности, 
Н. И. указываетъ на естественную необходимость воспитанія 
прежде всего человѣка, а потомъ уже спеціалиста. „Воспи
таніе послѣ религіи есть сам&я высокая сторона обществен
ной жизни",—говорилъ Ник. Ивановичъ. За эти здравые взгля
ды ему было предложено мѣсто Попечителя Одесскаго учеб
наго округа, гдѣ онъ оставался до 1862 года, когда вышелъ въ 
отставку. Послѣ этого онъ до конца жизни оставался частнымъ 
человѣкомъ, но войны Франко-Прусская и Русско-Турецкая 
снова заставляютъ великаго гуманиста отдаться христіанскому 
дѣлу помощи раненымъ.

Н. И. скончался 23 ноября 1881 года. Послѣ его смерти 
остались записки съ оригинальнымъ названіемъ: „Дневникъ 
стараго врача, писанный исключительно для самого себя, но 
не безъ задней мысли, что ихъ можетъ быть когда нибудь 
прочтетъ и кто другой". Эта вотъ книга и раскрываетъ 
передъ нами все идейное міросозерцаніе Ник. Ивановича, его 
религіозно-философскіе взгляды. Главной основой для укрѣ
пленія внутренняго религіознаго чувства и вѣры необходимо 
считать религіозное воспитаніе. Послѣднее оставляетъ въ 
душѣ ребенка такіе неизгладимые слѣды, которые останутся 
до конца жизни. Люди, потерявшіе 'вѣру, плачутъ о своихъ 
дѣтскихъ воспоминаніяхъ, когда они глубоко вѣрили, надѣ
ялись, молились. Потеряна вѣра, но потребность осталась, 
жажда не утолилась. Н. Ив. сознается, что его дѣтство не 
прошло безъ религіознаго вліянія, но вліянія своеобразнаго, 
которое быстро утратилось подъ напоромъ научныхъ сомнѣ
ній. Семья Пироговыхъ была набожна. Отецъ и мать прово
дили цѣлые часы за молитвой, читая по требнику, псалтирю, 
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часовнику, что положено. Церковныя службы не пропускались, 
посты строго исполнялись. Всему этому учили и мальчика 
сына: читать каконы, акаѳисты, вставать къ заутренѣ. Но 
Евангелія мальчику читать не давали ни въ школѣ, ни дома. 
Оно стояло подъ образами, въ переднемъ углу. Изрѣдка 
отецъ послѣ молитвы раскрывалъ его, читалъ, затѣмъ цѣло
валъ и снова ставилъ на прежнее мѣсто. Дома и въ пансіонѣ 
Н. И. заставляли учить молитвы, заповѣди, символъ вѣры, 
Отче нашъ, но все это безъ объясненія, наизусть, или съ 
объясненіемъ совершенно непонятнымъ. Заучивались слова, 
запоминались звуки, все укладывалось въ память совершенно 
механически, и все это—слова, звуки и формулы, произноси
мое безъ всякаго участія чувства, считалось святымъ, непо
грѣшимымъ, неподлежащимъ измѣненію. Духъ старообряд
чества былъ господствующимъ; самыя слухи о переводѣ мо
литвъ и свящ. книгъ на русскій языкъ, многими считались за 
грѣховное навожденіе.

Понятно, что такое религіозное вліяніе должно было 
исчезнуть при первомъ дуновеніи противнаго вѣтра. Какъ 
только Николай Ивановичъ поступилъ въ университетъ и съ 
головой ушелъ въ изученіе естественныхъ наукъ, на него 
пахнуло вѣтромъ отрицанія съ такою силой, что его дѣтская 
религіозная вѣра исчезла безъ остатка. Правда, то время, 
тридцатые годы прошлаго столѣтія,—было временемъ самаго 
отчаяннаго отрицанія. Въ наукѣ воцарилось такъ называемое 
позитивное направленіе. Вѣрить стали только тому, что 
даетъ внѣшнее чувство й опытъ. Все остальное, не поддаю
щееся внѣшнимъ чувствамъ и научному опыту,—всѣ понятія 
о Богѣ, духовномъ мірѣ, душѣ, безсмертіи—объявлены были 
созданіями человѣческой фантазіи. Признано было, что дѣй
ствительнымъ бытіемъ обладаетъ одно лишь вещество, ма
терія, которая, будучи разложена на основные элементы,— 
оказывается состоящею изъ мельчайшихъ частичекъ, атомовъ. 
Изъ этихъ атомовъ, путемъ ихъ случайнаго соединенія, обра
зовалось рѣшительно все существующее, весь міръ, всѣ пла
неты и наша земля со всѣмъ, что на ней, до человѣческаго 
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мозга включительно. Такое міропониманіе, называемое меха
ническимъ, продолжается еще и до сихъ поръ въ ученой 
средѣ, хотя справедливость требуетъ сказ'ать; что большин
ство безпристрастныхъ ученыхъ придерживается въ настоя
щее время другого направленія, такъ называемаго виталисти
ческаго, котороё не раздѣляетъ крайностей механизма и не 
Отвергаетъ міра духовнаго. Теперь оба эти научныя напра
вленія находятся въ періодѣ острой борьбы, и есть всѣ осно
ванія думать, что побѣда останется за витализмомъ, а не за 
механизмомъ. Нб въ то время ученые смотрѣли на весь міръ 
глазами самыхъ строгихъ механистовъ. По ихъ мнѣнію,'міръ 
произошелъ изъ вѣчной матеріи совершенно случайно. Тогдаш
ніе философы въ одинъ голосъ съ учеными объясняли все 
существующее безсознательнымъ разумомъ, какимъ-то слѣ
пымъ вожакомъ, который ведетъ природу къ невѣдомымъ 
цѣлямъ. Въ концѣ концовъ призн'али самую вселенную за Бога.

. Николай Ив. сознается, что такое міровоззрѣніе для 
юнаго ума весьма заманчиво, и не скрываетъ, что было время, 
когда и онъ былъ его поборникомъ. „Для чего, думалось 
мнѣ въ оны времена, служитъ предположеніе существованія 
Бога? Что объясняется въ мірозданіи? Развѣ матерія не 
должна быть вѣчной? Къ чему эта лишняя гипотеза, ничего 
не объясняющая?1*.

Будучи "отчаяннымъ спеціалистомъ своей науки, Н. Ив. 
отдалъ дань духу времени: вѣрилъ позитивизму и матеріализму. 
Его молодой умъ легко усвоилъ себѣ и пантеистическое міро
воззрѣніе, не ощущая до поры до времени шаткости этого 
ученія. Раздѣлялъ Ник. Ив. и всѣ остальные, сопряженные 
съ этимъ ученіемъ, выводы. Однимъ словомъ, умъ молодого 
медика, по его собственному выраженію, „блуждалъ въ непро
ходимыхъ дебряхъ и топяхъ11 модныхъ и доселѣ научно-фило
софскихъ теченій^ въ которыхъ нѣтъ указаній на разумный 
смыслъ человѣческаго бытія, ничего не говорится о первой 
причинѣ и послѣдней цѣли всего существующаго, и самый 
вопросъ о жизни остается нерѣшеннымъ.
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По мнѣнію Н. Ив., человѣкъ науки, какимъ бы пред
метомъ ни занимался, никогда не избѣгнетъ роковыхъ во
просовъ: во что вѣрить, что признавать, какъ примирить рели
гіозныя вѣрованія съ научными выводами. Поэтому каждый 
ученый самымъ опредѣленнымъ образомъ долженъ поставить 
передъ собою вопросъ, вѣруетъ-ли онъ въ Бога, признаетъ- 
ли Его существованіе, и самымъ искреннимъ образомъ отвѣ
тить на него. Хотя этотъ вопросъ съ церковной точки зрѣ
нія—дерзновенный, но въ силу необходимости, неизбѣжности 
конфликта между вѣрою и знаніемъ, церковь должна мириться 
и съ дерзостью вопроса, и съ откровенностью отвѣта, мириться 
въ собственныхъ интересахъ. Дѣло въ томъ, что свободу 
совѣсти, мысли и научнаго изслѣдованія никакими запреще
ніями не остановишь, ни церковными, ни государственными. 
Тутъ можно дѣйствовать одними г только мѣрами убѣжденія 
и нравственнаго воздѣйствія. Сама по себѣ свобода научной 
мысли не такъ опасна для вѣры, потому что она самихъ 
ученыхъ дѣлитъ на партіи и никогда не слѣдуетъ одному 
направленію. Другое дѣло, если раздается прямое кощунство 
со стороны людей, ничего общаго съ наукою не имѣющихъ.

Во время Фонъ-Визина вопросъ о существованіи Бога 
рѣшался въ гостинйомъ дворѣ при встрѣчѣ двухъ знакомыхъ:

Вы слышали Петръ Иванычъ, что Бога нѣтъ?
Что вы! Какъ это можно?
Говорю вамъ, что нѣтъ: мнѣ вчера сказывалъ Иванъ 

Ивановичъ.
Подобное кощунство слышалъ и Ник. Ив. въ одной 

фельдшерской школѣ. Ученику задавали умный вопросъ:
А почемъ ты знаешь, что Богъ есть?
И получали не менѣе умный отвѣтъ:
Такъ написано въ Катихизисѣ.
Подобнаго рода кощунственные выходки людей невѣ

жественныхъ, по мнѣнію Николая Ив., не должны быть до
пускаемы въ культурномъ обществѣ. Противъ соблазна воз
можны и запретительныя мѣры. Но никакъ не противъ на
учнаго изслѣдованія. Если оно ведется добросовѣстно, съ



— 34 —

искреннимъ желаніемъ одной только истины—пусть оно дѣй
ствуетъ свободно. Опасности для церкви тутъ нѣтъ никакой, 
ибо искреннее исканіе истины должно привести человѣка къ 
истинѣ. Это оправдалось опытомъ самого автора „Дневника 
стараго врача1*.  Въ концѣ концовъ зрѣлое размышленіе и 
добросовѣстное исканіе истины убѣдили Николая Ивановича 
въ несостоятельности научнаго міровоззрѣнія и возвратили 
его вѣрѣ и церкви.

Интересно прослѣдить процессъ этого возвращенія. Здѣсь 
мы должны по необходимости коснуться философскихъ взгля
довъ Пирогова.

{Окончаніе будетъ).

Открытіе городскихъ участковыхъ попечительства
19 декабря въ читальномъ залѣ Архіерейскаго дома, послѣ 

благодарственнаго Господу Во, у молебнаго пѣнія, было совершено 
открытіе городскихъ участковыхъ нопѳчительствъ, для оказанія 
матеріальной помощи бѣдному населенію города. Подробности въ № 2.

Переходъ духовной консисторіи въ новое помѣщеніе.
16 декабря въ Томской духовной консисторіи состоялось 

скромное домашнее торжество но случаю водворенія ея въ новомъ 
помѣщеніи.

Старыя зданія духовной консисторіи извѣстны своей неблаго
устроенностью и тѣснотой. Не представляя никакихъ удобствъ 
лицамъ, имѣющимъ дѣло до консисторіи и принужденнымъ тѣс
ниться въ крошечной пріемной, а то и на площадкѣ лѣстницы, 
они пе давали удобствъ и для служащихъ лицъ. Темныя,—низ
кія компатки, переполненныя служащими, не удовлетворяли са
мымъ снисходительнымъ гигіеническимь требованіямъ. Между тѣмъ 
въ этихъ помѣщеніяхъ чиновники работали и утромъ, и вечеромъ.

Конечно, ненормальность этихъ условій консисторской работы 
всѣми сознавалась; не было недостатка и въ благихъ пожела
ніяхъ снабдить консисторію болѣе соотвѣтствующимъ помѣщеніемъ. 
Но однако однихъ пожеланій дли осуществленія дѣла очень не
достаточно.
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Но вотъ послѣ печальнаго закрытія церковно-учительской 
школы въ Томскѣ освободилось зданіе епархіальнаго вѣдомства, 
вполнѣ отвѣчающее нуждамъ духовной консисторіи. Съ разрѣше
нія Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Макарія, 
въ августѣ мѣсяцѣ сего года оно было передано въ вѣдѣніе 
духовной консисторіи, которая временно и помѣстилась въ ниж
немъ его этажѣ до времени ликвидаціи школьнаго имущества и 
приспособленія для нуждъ консисторіи верхняго этажа.

16 декабря состоялся переводъ консисторіи въ ея постоян
ное помѣщеніе на верху этого зданія. Нижній же этажъ отводится 
подъ архивъ консисторіи и частью подъ квартиру секретаря 
консисторіи.

Новыя зданія выгодно отличаются отъ прежнихъ просто
ромъ, обиліемъ свѣта и благоустройствомъ. Для лицъ, имѣющихъ 
нужду въ консисторіи, имѣется обширный залъ, кромѣ того 
•просторная передняя; для помѣщеній канцеляріи просторныя ком
наты, вполнѣ изолированныя одна отъ другой. Здѣсь же на верху 
помѣщается и епархіальное попечительство о бѣдныхъ духовнаго 
званія.

По случаю перехода въ постоянное помѣщеніе, 16 декабря 
въ консисторію была принесена икона Иверской Божіей Матери, 
и отслуженъ молебенъ съ водоосвященіемъ. На молебнѣ присут
ствовали Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Макарій и 
Преосвященный Меіетій. Служилъ молебенъ членъ консисторіи, 
каѳедральный протоіерей П. Мстиславскій.

Предъ молебномъ прот. Мстиславскій въ пространномъ словѣ 
обрисовалъ нужды и дѣятельность консисторіи; оть лица всѣхъ 
сослуживцевъ выразилъ признательность Высокопреосвященнѣйшему 
Владыкѣ за его попечител внесть, благодаря которой консисторія 
оказалась обладательницей столь прекраснаго помѣщенія, и при
зывалъ своихъ сослуживцевъ къ дружной работѣ въ надеждѣ ва 
лучшее будущее.

За молебномъ присутствовали всѣ служащіе консисторіи и 
попечительства и представители Томскихъ духовно-учебныхѣ за
веденій.

По окончаніи моіебсгвін зданія были окроплены св. водой.



-За-

Ктъ свѣдѣнію членовъ Томскаго О-ва пчело
водства.

Ходатайство Томскаго О-ва Пчеловодства объ ассигнованіи 
пособія уважено и о выд чѣ 500 рублей на улучшеніе состоянія 
пчеловодства въ Томской губерніи внесено въ смѣту расходовъ по 
министерству земледѣлія на 1911 годъ. Въ случаѣ полученія 
мособія въ городѣ Томскѣ будетъ созвано общее собраніе членовъ 
О-ва для опредѣленія, какія нужды пчеловодства по губерніи подлежатъ 
удовлетворенію. Въ виду чего г.г. члены о-ва благоволятъ не отказать 
свои соображенія по сему поводу прислать въ совѣтъ о-ва въ г. 
Томска. Насѣки въ Томской губерніи расположены на большомъ 
пространствѣ и находятся въ разныхъ условіяхъ своего существованія. 
Посему весьма важно совѣту о-ва имѣть свѣдѣнія о нуждахъ пчело- 
водстсва, по возможности, отъ большаго числа пчеловодовъ. Свѣдѣнія 
пчеловодовъ, доставленныя, совѣту будутъ таковымъ разсмотрѣны н 
будутъ представленъ совѣтомъ докладъ общему сборанію.

Предсѣдатель О-ва пчеловодства Е. М. Баранцееичъ. 
С.-Петербургъ, 10-го декабря 1910 г.

Въ Барнаульскомъ женскомъ монастырѣ
вновь открываются живописная и иконо
стасная мастерскія, въ которыхъ будутъ 

исполняться всевозможные заказы.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ
Изданіе Казанской Академіи

Въ 1911 году будетъ выходить ежемѣсячно, книжками отъ 10 до 12 
печатныхъ листовъ въ каждой, и издаваться въ строго-православномъ духѣ 
и ученомъ направленіи.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ Святѣйшимъ Си
нодомъ для выписыванія въ церковныя библіотеки, „какъ изданіе полезное 
для пастырскаго служенія духовенства"(Синод. опред. 8 сент. 1874 г. № 2792).

Цѣна за полное годовое изданіе со всѣми приложеніями къ нему, съ 
пересылкою во всѣ мѣста имперіи—семь рублей.

Подписчикамъ на журналъ предоставляется право пріобрѣтать въ Редакціи 
нижеслѣдующія капитальныя изданія Казанской Академіи по значительно по
ниженнымъ цѣнамъ:
Дѣянія Вселенскихъ соборовъ. Семь томовъ за 14 руб. (вмѣсто 20 р.). Дѣянія 
Помѣстныхъ еоборовъ за 1 р. 40 к. (вмѣсто 2 р.). Благовѣстникъ Блаженнаго 
Ѳеофилакта 4 тома за 5 руб.. (вмѣсто 7 р.). Толкованіе Блаженнаго Ѳеофи
лакта на весь Новый Замѣтъ (кромѣ Апокалипсиса) за 10 руб. (вмѣсто 14 р.). 
Просвѣтитель Іосифа Волоцкаго за 2 р. (вмѣсто 3 р.). Стоглавъ 1 р. 40 к. 
(вмѣсто 2 р.). Сочиненія Максима Грека. Три тома за 3 руб. 50 коп. 
(вмѣсто 5 р.).

Пересылка на счетъ редакціи.
При журналѣ „Православный Собесѣдникъ. Извѣстія по Казанской 

Епархіи, выходящія 4 раза въ мѣсяцъ, номерами до 2 печатныхъ листовъ 
въ каждомъ, убористаго шрифта. Цѣна Извѣстій 5 руб. въ годъ.
Въ редакціи журнала Православный Собесѣдникъ имѣются въ продажѣ 

еще слѣдующія изданія:
Посланія Св. Игнатія Богоносца (съ свѣдѣніями о немъ и его посланіяхъ). 

Одинъ томъ. 1855. ц. 75 к. Творенія Св. Ипполита, епископа римскаго. Вы
пускъ 1: Толкованія на книгу пророка Даніила. Казань. 1898. ц. 1. руб. Выпускъ 
2: О Христѣ и антихристѣ—О кончивѣ міра, объ антихристѣ и второмъ при
шествіи Христовомъ (подложное ). —Противъ Поэта.—Слово на день Богояв
ленія. Казань. 1866. ц, 1 руб. Творенія Оригена . Выпускъ 1; О началахъ (съ 
предисловіемъ и примѣчаніями). Казань. 1899. ц. 3 руб. Творенія св. Діонисія 
Великаго, епископа александрійскаго—всѣ въ одномъ томѣ. Казань. 1900. ц- 
1 р. 25 коп. Творенія св. Амвросія, епискона Медіоланскаго, по вопросу о 
дѣвствѣ и бракѣ. Казань. 1901. ц. 1 р. 50 к. „Объ обязанностяхъ священно
служителей". Казань 1908. Цѣна 2 р. Слово „Противъ несторіанъ" препо
добнаго Марка Пустыника. Казань. 1901. п. 30 к. Творенія Викентія Лирин- 
скаго „Напоминанія" въ переводѣ съ латинскаго языка П, Понамарева. Казань. 
1904. ц. 50 к. Посланія Игнатія, митрополита сибирскаго и тобольскаго (съ 
предварительными замѣчаніями). Одинъ томъ. 1885. Цѣна 1 р. Зеркало очевид
ное. И. Посошкова. Вып. 1. ц. 2 р.; вып. П, 1905. ц. 1 р. 50 к. Книга объ 
антихристѣ и прочихъ дѣйствахъ, иже при немъ быти хотящихъ. Изд. 2-е. 
1892. ц. 1 р. 25 к. Записки Василія Лужинскаго, 1885. ц. 1 р. 50. к. Описаніе 
рукопией Соловецкаго монастыря, находящихся въ библіотекѣ Казанской 
духовной академіи, ч. 1. ц.. 3 Р- съ перес. ч. 2. цѣна таже. ч. 3. Выпускъ 
I, цѣна 2 руб. Краткій обзоръ крюковыхъ и нотнолинейныхъ пѣвчихъ ру
кописей Соловецкой библіотеки. (Приложеніе къ Описанію Соловецкихъ руко
писей Казань. 1910. цѣна 20 коп. Указатель къ Православному Собесѣднику 
за 1855- 1909 гг. Вып. 1, 1855—76 гг., ц. 20 коц. Вып П, 1877—91 гг., ц. 
20 коп. Вып. ІІІ, 1892 — 1909 гг., ц. 20 к., аза всѣ три выпуска вмѣстѣ—50 к.



— 39

О ПОДПИСКѢ ВЪ 1911 ГОДУ
на ежемѣсячный журналъ

издаваемый Рязанскимъ Епархіальнымъ Миссіонерскимъ Совѣтомъ
(XXI годъ изданія).

«Миссіонерскій сборникъ*  имѣетъ своею цѣлью служить интересамъ св- 
Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ расколомъ старообрядчества, русскимъ сек
тантствомъ раціоналистическаго и мистическаго направленій и магометанствомъ 
Возвратить въ число членовъ св. Ііраеосл. церкви и направить на правый путь 
заблудившихся чадъ ея—старообрядцевъ и сектантовъ, а равно и оживить, въ 
настоящее время оскудѣнія вѣры въ сердцахъ людей вѣру Христову—вотъ цѣль 
и задача журнала «Миссіонерскій Сборникъ*.  Послѣдній, объединяя лучшія, 
рабочія силы но спеціальнымъ вопросамъ миссіи, стремится объединить и 
духовенство и всѣхъ ревнителей православія въ великомъ дѣлѣ защиты св. вѣры 

Христовой.

«Миссіонерскій Сборникъ*  въ 1911 году издается по программѣ, утвержденной 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ.

Отдѣлъ первый (оффиціальный).
Отдѣлъ второй (литературный). Собесѣдованія и бесѣды съ сектантами 

и раскольниками, равно какъ слова и поученія, направленныя противъ нихъ.— 
Научно-литературныя статьи и замѣтки по исторіи и обличенію сектантства и 
раскола.—Библіографическія замѣтки о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, имѣю
щихъ отношеніе къ миссіонерскому дѣлу и полезныхъ для мѣстныхъ миссіоне
ровъ и пастырей Церкви въ ихъ борьбѣ съ расколомъ, сектатнствомъ и магоме
танствомъ.

Списки для миссіонерскихъ библіотекъ книгъ и брошюръ. -Неизданные 
матеріалы для исторіи сектантства и раскола, а также и полемики съ ними.

Отдѣлъ третій (епархіальныя извѣстія). Свѣдѣнія о дѣятельности пасты
рей Церкви, миссіонеровъ и общихъ миссіонерскихъ учрежденій Рязанской епар
хіи въ борьбѣ съ расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ.

Отдѣлъ четвертый (иноепархіалыіыя извѣстія). Распоряженія и дѣйствія въ 
иныхъ епархіяхъ по части протизосектантской и противо-раскольнической мис
сіи, имѣющія практическій интересъ и полезныя для мѣстной Рязанскій мис
сіи.—Сообщенія о выдающихся случаяхъ обращенія въ православіе изъ раскола, 
сектантства и магометанства (грудами миссіонеровъ или пастырей Церкви) и О 
выдающихся событіяхъ въ жизни раскола и сектантства внѣ Рязанской епархіи.

Такое содержаніе журнала было оцѣнено и одобрено представителями 
миссіонернаго дѣла на третьемъ Всероссійскомъ Съѣздѣ миссіонеровъ въ г. Ка
зани (1897 г.) Съѣздъ рекомендовалъ „Миссіонерскій Сборникъ*  со всѣми его 
изданіями для выписки во всѣ противораскольничѳскія благочинническія и проти- 
восектанскія церковноприходскія библіотеки. А ІѴ-й Всероссійкій Миссіонерскій 
Съѣздъ постановилъ рекомендовать журналъ «Миссіон. Сборникъ*  съ его 
изданіями всѣмъ лицамъ, заинтересованнымъ въ дѣлѣ миссіи (См. «Церк. Вѣд.“
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№ 36, 39 1908 Г4 «Миссіор. Сбор.“.А& 5, 1908 г. ТакДіиъ) образовъ, журналъ 
«Миссіонерскій Сборникъ”, признанный двумя Съѣздами спеціалистовъ миссіоне
ровъ полезнымъ для дѣла православной внутренней миссіи, является самымъ 
доступнымъ по цѣнѣ (3 руб. за годовое изданіе съ пересылкой) для православ
наго приходскаго духовенства и всѣхъ тружениикокъ святого миссіонерскаго 
дѣла. ■ ' ■ < ; ' ’ ' ■

Кромѣ четыремъ Отдѣловъ, въ программу журнала ,Мис. Сборникъ" въ 
1911 г. будетъ включейъ, разрѣшенный Святѣйшимъ Синодомъ, особый отдѣлъ 
(пятый): «обзоръ періодической печати но вопросамъ миссіи и расколосектант
ства.”

Въ журналѣ примутъ участіе своимъ сотрудничествомъ въ 191’ году: Арх ' 
Неофитъ (Слѣдниковъ), арх. Ѳеодоръ (Е. Астр. Сем.) іером. Веніаминъ (проф- 
СП. Д. А): о. Дм. Александровъ, прот. 11. И. Алфеевъ, о. С. Богдановичъ, 
А- и. Боголюбовъ, И. Г. Водягинъ, о Воловей, о. Гр. Дробинцевъ, о. А. Здра- 
вомысловъ, о. Е. Зубаревъ, М. А. Кальневъ, И. С. Козловъ, Л. 3. Кунцевичъ' 
А. Куляшевъ, о. А. Львовъ, А. А. Никольскій, прот. Ст. Остроумовъ, II. И, 
Остроумовъ, прот. I. Полянскій, Д. И. Скворцовъ, Вс. 0. Смирновъ, Н. В. Сми- 
рягинъ, И. И. Строевъ, о. Д. Холиновъ, Н. Ушаковъ С. Д. Яхонтовъ, и др.

Въ 1911-мъ году Редакція, продолжая печатать имѣющее въ настоящее 
время живьтвотрепещущій интересъ «Критическое изслѣдованіе Толстовскаго 
Евангелія” прот. II. И. Алфеева и статьи по расколо —сектантству лучшихъ 
представителей Правосл. миссіи, обратитъ особенное вниманіе на мистическое 
сектантство, быстро растущее теперь во всѣхъ слояхъ русскаго общества. При 
«томъ, заблужденія невѣрія и расколосектантства будутъ выясняться но преиму
ществу путемъ раскрытія положительной истины Евангелія и Православія.

„Миссіонерскій сборникъ44

выходя ежемѣсячно книжками въ 5 печатныхъ листовъ даетъ въ годъ подпис
чикамъ не менѣе 60 печатныхъ листовъ Цѣна за годовое изданіе 3 рубля.

Изъ отзывовъ о журналѣ печати: 1) ,,Я желалъ бы обратить,—пишетъ 
миссіонеръ о. Д. Александровъ,—вниманіе духовенства на весьма цѣнный по 
своему содержанію, журналъ „рязанскій Миссіонерскій Сборникъ*.  Въ этомъ 
журналѣ вы найдете цѣнныя статьи и по расколу, и по сектантству, найдете от
вѣтъ и на современные запросы невѣрія. Рекомендуемъ духовенству „Миссіонер
скій Сборникъ*  противопоставить той литературѣ, когорая наводняетъ нынѣ се
ла и деревни и черезъ которую ваши враги стараются подорвать вѣру въ про
стомъ народѣ". (Гамб. Е. Вѣд. № 1 за 1909 г.). 2) „Съ полнымъ удовольстві
емъ,—говоритъ Синодальный органъ «Церк. Вѣд.*,  слѣдуетъ отмѣтить, что не 
смотря ва скромныя средства и силы. Редакція «Миссіон. Сборника" даетъ 
живой интересный матеріалъ. (1910 г. 16—17). .3) Редакція «Миссіон. Сбор
ника",--говоритъ тртъ же органъ,—продолжаетъ настойчиво будить мысль и 
совѣсть нашего рядового духовенства призывать сто къ живой пастырской дѣя
тельности"... (Тамъ же № 41, стр. 1757). 4) „Редакція ежемѣсячнаго журнала 
„Миссіон, Сборникъ", издаваемаго уже 20-й годъ Рязан. Епарх. Мис. Совѣтомъ 
-говорятъ »Мосцов. Вѣдом.* —. скромно дѣлаетъ свое полезное дѣло и издавая 

помимо журнала отдѣльныя общедоступныя брошюры по вопросамъ Церкви и 
вѣры, виоститъ свѣтъ истины въ темныя народныя массы", (1910 г., № 246).

Адресъ: Рязань. Редакціи «Миссіонерскаго Сборника*.
Редакторъ, преподаватель Семинаріи, Н. Остроумовъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1911 годъ.
3-й годъ изданія.

на еженедѣльный военно-народный патріотическій журналъ

ЛВ ѣ Р Н О С Т Ь".
Главная задача журнала—способствовать единенію арміи съ народомъ и дать 

имъ здоровый и во всѣхъ отношеніяхъ полезный матеріалъ для чтенія.
Журналъ «Вѣрность*  Ученымъ комитетомъ министерства^.народнаго 

просвѣщеніЯ-гдопущенъ къ выпискѣ въ ученическая библіотеки низшихъ учеб
ныхъ заведеній. і ..... М аа

Училищнымъ совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ —одобренъ-ДЛЯ пріоб
рѣтенія въ библіотеки церковныхъ школъ.

Главнымъ управленіемъ неокладныхъ сборовъ и казенной продажи пи- 
тей обращено вниманіе на журналъ губернскихъ и особыхъ комитетовъ попе
чительства о народной трезвости.

Объявленъ циркуляромъ главнаго штаба 1910 г. № 30 и циркуляромъ 
морского штаба 1910 г. № 47.

Рекомендованъ: командиромъ отдѣльнаго корпуса жандармовъ для вы
писки нижнимъ чинамъ жандармскихъ дивизіоновъ; по войскамъ: гвардій 
с.-петербургскаго военнаго округа 27-го марта 1910 г. № 26; московскаго 
военнаго округа 15-го апрѣля 1910 г. № 115; омскаго военнаго округа 7-го 
декабря 1909 г. № 18.

Объявленъ по войскамъ кіевскаго военнаго округа 5-го апрѣля 1910 Г. 
№ 25; варшавскаго военнаго округа 30-го марта 1910 г. № 37; Виленскаго 
военнаго округа 7-го января 1910 г. № 1; одесскаго военнаго округа 13-го 
мая 1909 г. № 32.

Въ теченіе 1911 года подписчики получатъ:
50 №№ иллюстрированнаго журнала „Вѣрность*.  Каждый № заклю

чаетъ въ себѣ рядъ вполнѣ законченныхъ очерковъ, разсказовъ, поученій, 
стихотвореній и пр. Въ №№ помѣшаются портреты героевъ русской арміи, 
общественныхъ и государственныхъ дѣятелей, иллюстраціи: къ текущимъ со
бытіямъ. снимки съ картинъ извѣстныхъ художниковъ й пр.

50 №№ военно народной газеты «Вѣрность*.  Гарета будетъ дава,ть 
свѣдѣнія о событіяхъ текущей жирни. Изложеніе простое, всѣмъ тптйяѣное.- 
Жизнь арміи, жизнь деревни найдутъ въ ней: достаточное освѣщеніе. Особый 
отдѣлъ будетъ посвященъ жизни полиціи. Большое вниманіе будетъ удѣлено 
отвѣтамъ на вопросы читателей.

Въ качествѣ безплатныхъ приложеній къ журналу будетъ дано:
12 №№ Волость и деревня —вѣстникъ сельской, административной, при

ходской и хозяйственной жизни.
12 №№ Стражникъ и городовой—журналъ для нижнихъ чиновъ по

лиціи. Эти приложенія составятъ два самостоятельныхъ ежемѣсячныхъ журнала.
Кромѣ того, всѣмъ годовымъ подписчикамъ будутъ даны двѣ безплат

ныя преміи: 1) Отрывной еженедѣльный календарь на 1911 годъ. 2) Роскош
ное иллюстрированное юбилейное изданіе: ,50-лѣтіе освобожденія крестьянъ 
отъ крѣпостной зависимости*.

Подписная цѣна (съ пересылкой) на журналъ „Вѣрность*  со всѣми 
приложеніями остается прежняя: на годъ—4 руб.; наб мѣс,—2 руб.; на 3 мѣс.—- 
1 руб.; за границу вдвое.
Подписку адресовать: въ контору редакціи журнала „Вѣрность", Москва, 

Спиридоновка, Георгіевскій пер., д. № 19.
Издатель протоіерей I. I. Восторговъ. Редакторъ М. Д. Плетневъ.



— 42 —

Открыта подписка на 1911 г.
VI годъ изданія

на издаваемую въ Москвѣ книгоиздательствомъ „Вѣрность**  боль
шую ежедневную и политическую, церковно-общественную и 

литературную газету

„русская ,3емля“.
Расширенная программа. Участіе выдающихся церковныхъ, монар
хическихъ и общественныхъ дѣятелей. Своевременное сообщеніе 
новостей, полученныхъ по телефону и телеграфу отъ собствен
ныхъ корреспсндентовъ. Широкое обслуживаніе нуждъ провинціи.

Подписная цѣна, несмотря на значительно увеличенный раз
мѣръ газеты, остается прежняя: въ Россіи на 1 годъ—5 руб., 
на ’/з года—2 руб. 75 коп., на 3 мѣс.— 1 руб. 50 к. и на 1 мѣс. 
50 коп.
За границу цѣна двойная. Разсрочка: къ І-му янв.—2 р„ къ 

1-му апр.—2 р. и къ 1-му августа—1 руб.
Годовые подписчики, внесшіе полную годовую, плату, пользуются 

правомъ за доплату въ 1 р. 20 к. получить:

1-й томъ проповѣдей и поученій
синодальнаго миссіонера и проповѣдника протоіерея 1.1. Во- 

сторгова,
имѣющій выйти въ первой половинѣ 1911 года. (Этотъ томъ 
представляетъ изъ себя большую книгу въ 25 печатныхъ листовъ, 

стоющую въ отдѣльной продажѣ безъ пересылки 2 руб.).

Объявленія принимаются по цѣнѣ 40 коп. за строку петита 
впереди текста и 20 коп. позади текста.

Подписка и объявленія принимаются въ конторѣ „Русской 
Земли", Москва, Спиридоновка, Георгіевскій пер., д. № 19 (теле- 
фонь 89—82), открытой ежедневно, кромѣ дней праздничныхъ, 
отъ 10 час. утра до б час. вечера.

Редакторъ М. Д. Плетневъ.
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ПОДПИСКА на 1911 годъ
годъ изданія

Г ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА І

„РУССКОЕ ЧТЕНІЕ"
съ безплатн. прилож» еженедѣлън. художеств., литер. и иллю

стрированнаго журнала «Сборникъ Русскаго Чтенія*.

Самая дешевая, распространенная и освѣдомленная газета.

Телеграммы, фельетоны, разсказы, большой отдѣлъ сельскаго хо- 
зяйства. Новости одновременно съ друг. газетами. Свои коррес

понденты. Отчеты о Думѣ.

Въ 1911 году 7 премій: 1 календарь, 6 цѣнныхъ книгъ.

Всего въ 1911 году 59 безплатныхъ приложеній.

Сверхъ того еще 2 особыя преміи: 1) Справочный указа
тель объ опредѣленій на разныя должности. 2) Сборникъ свѣ
дѣній о всѣхъ - учебныхъ заведеніяхъ и курсахъ, съ приложе
ніемъ полныхъ программъ, правилъ пріема и проч.

> . А ' . .

Подписчики получаютъ отвѣты на всѣ вопросы и совѣты вра
ча, ВѢ срочныхъ дѣлахъ особыми письмами.

Подписная цѣна: на годъ 3 руб.; на б мѣсяцевъ 1 руб. 50 ноп. 
съ пересылкой Пробные нумера «Русское Чтеніе*  безплатно.

•9 ' '

Подписка принимается вѣ Главной конторѣ и редакціи: С.-Пе
тербургъ, Надеждинская, № 19, и во всѣхъ почтово-телеграф- 

! ныхъ отдѣленіяхъ Имперіи. ‘

Редакторъ-Издатель Дм. Дубенскій.
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Открыта подйіісма на ІкП нМ ІййМОДйоЫА иллюстриро
ванный журналъ

„?одная ?ѣчь”
издаваемый въ Москвѣ А. А. Петровичемъ, подъ редакціей 

' |,Гп. СтремАухМ.
Въ б|Д|іце>ь Л>д/ ісполнитей |я1ѣадцать иѣі*І.  <|щМ?во- 

ранія , Родій4 Р'ІМч^ й| этстъ ир«Іежуіо|іігврв||енМ псЙиіис<Ййки 
ея аойуЧи.ЙІ <іл|ю биГ>Жотеку сочйѣейіі гфдйіІуЙі&гІ’венА) КІай*
сическихъ Русскихъ писателей, какъ напримѣръ В. А. Жуков
скаго, М. Н. Карамзина, С. Т. Аксакова, Н. А. Полевого, К. Н. 
БаѣЮіпиова, М. И. Зігбснииа, Е. П. Марковича, ГрафД Е. А. 
Саліаса. КрОМѢ того нддИиОЧйкайѢ быльдайъ ряДѣбтдѣльйыхъ,
весьма цѣнныхъ сочиненій, какъ-то: Исторію смутнаго времени. 
Исторію Суворойа, Исторію Наполеона, Исторію парствойайія 
Императора Павла 1-го, Исторію междуцарствія, Словарь ино
странныхъ словъ, у потребляемый въ русой. Языкѣ и множестйб 
другихъ литературяо-худож. изданій.
Въ будущемъ 1911 г, „РбДйая Рѣчь*  дастъ своимъ 

подписчикамъ/
60 №№ иллюстриров. журнала, около 300 рисунковъ и 

1600 ст. текста аъ изящной обложкѣ^
50 №№ политической газеты, содержащей статьи полити

ческаго и обществ. характера, хроника, фельетоны и разн.новости.
І4 книги—собраніе сочиненій извѣстнаго русскаго писателя 

Николая Гейнце. Аркачеевъ, ист. романъ; Малюта Скуратовъ, ист> 
романъ; Первый Русскій Самодержецъ, ист. романъ; Князь Тав
риды, ист. романъ; Дочь Петра Великаго, ист. романъ; Судніе дни 
Великаго Новгорода, ист. повѣсть; Современный Самозванецъ, 
романъ; Власть женщины, повѣсть; Въ тинѣ авдокатуры, совре
менный романъ; Женскій ядъ, современный романъ. Означен
ныя вочяиенья стоитъ 18 рублей ।

2 книги—полное собраніе сочиненій И. С. Никитина. Съ 
портретомъ и біографическимъ очеркомъ писателя.

4 книги, заключающія въ себѣ слѣдующія весьма интересѣ 
ныя я разнообразныя изданія: 0 Исторія освобожденія крестьянъ! 
Обставленная по архивнымъ документамъ относящимся къ этой 
эпохѣ. Съ иллюстраціями и рисунками. 2) I Ілѣненіе царя Василія 
Шуйскаго. Въ Русской исторія имѣется единственный примѣръ 
плѣненія Царя и кончины его въ плѣну, фактъ этотъ крайне 
скудно освѣщенъ нашими историками и наше спеціальное изданіе
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всееторояне освѣщаетъ, эгптъ фактъ. 8) Прбтопопъ Аввакумъ. 
Лйчно'еіь протбпбі/а Авѣакумй, йсдѣдсѣвіе рекзургіЫхъ усіобій 
до сего времени носила отпечатокъ односторонняго освѣщенія и 
наше изданіе явится полнымъ безпристрастнымъ описаніемъ 
одной йзъ интересныхъ эпохъ нашей исторіи. 4) Мысли и афо
ризмы Кузьмы Пруткова. Житейская иуДрбсіь, изложенная Йъ 
формѣ афоризма обезсмертила ихъ автора, собраніе этихъ афо
ризмовъ въ видѣ отдѣльнаго сборника явится однимъ изъ при
ложеній „Родной Рѣчи” въ будущемъ году.
При 1-мъ № журнала будетъ приложенъ стѣнной календарь на 1911 г. 
Подписная цѣна: на журналъ „Родная Рѣчь* со всѣми прило
женіями съ пересылкой ва годъ 5 руб. Допускается разсрочка: 

при подпискѣ 2 р., 1 апр. 1 р., 1 іюня 1 р. и 1 сент. 1 р.
Подписку адресовать въ Москву, въ контору журнала «Родная Рѣчь".
Редакторъ Дѣйст. Ст. Совѣтникъ Я. П. Стрёмоутвъ.

Издатель А. А. Петровичъ.

Открыта подписка на ежемѣсячный духовный журналъ

■» 'эн голъ „СТРАННИКЪ11. (52-й г. изданія).

Съ безплатнымъ приложеніемъ Общедоступной Бого
словской Библіотеки и прибавленія къ ней.

Духовный журналъ „СтрвнИикъ въ слѣдующемъ году будетъ изда
ваться по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движеній 
богословско-философской мысли.

Главною особенностью .Странника', однОГо изъ старѣйшихъ и Попу
лярнѣйшихъ русскихъ духовныхъ журналовъ, въ теченіе всего полѵвѣко- 
ваго егб сужсТвоваЯій; Какѣ ИзѣМТгиб ЯішФймѣ ЧйтітеЛІМѣ, бйло То, Что онъ 
всегда внимательно слѣдилъ за всѣми движеніями въ области церковно-ре- 
лИгібзйоИ и водбщё луХовйбй жизни Какъ ЙО вёёМЪ ХрйСтіайёкойЪ мірѣ, 
такъ особенно вѣ славянскомъ Мірѣ и иайіеМЪ отечествѣ, по Мѣрѣ силѣ 
удовлетворяя йВзрѣвйюШиМъ запросамъ МысЛй в чувства.

За 13 Лѣтъ (ёъ 18&Й г,—Когда „Стрйййикъ' перешёлъ къ проф. А. П. 
Лоііухийу) ПбДпйёчИКЯ поЛучйли уже йъ качествѣ безплатныхъ приложеній 
дйадЦЛІь ШёстЬ Томовъ капитальныхъ произведеній, именно:

1) ЧетьірехтомныЙ трудъ „Православное Собесѣдовательное Богосло
віе' придворн. прот. I. Й. Толмачева, составляющее необходимое пособіе 
для всякаго пастыря, желающаго стоять на высотѣ своего учительнаго 
призванія.

2) Двухтомный трудъ (встрѣченъ всеобщимъ сочувствіемъ, такъ что 
потребовалось второе изданіе) .Исторія Христіанской церкви въ XIX вѣкѣ*
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(съ иллюстраціями), гдѣ пред'ь читателями развертывается глубоко интерес
ная картина жизни Церкви Христовой въ теченіе минувшаго вѣка, при чемъ 
всѣ важнѣйшія событія и особенно главнѣйшіе дѣятели и участники ихъ 
выступаютъ въ лицахъ,

3) Два тома извѣстнаго сочиненія англійскаго богослова Фаррара 
.Жизнь и труды св. Отцовъ и Учителей церкви  въ переводѣ А. П. Лопу
хина, 2-е изд. съ иллюстраціями.

*

4) Одиннадцать томовъ большого Энциклопедическаго словаря подъ за
главіемъ: .Православная Богословская Энциклопедія  (съ иллюстраціями) 
изданіе—возбудившее къ себѣ вниманіе не только среди русскихъ читателей, 
но и за границей.

*

5) Семь томовъ .Толковой Библіи  съ иллюстраціями, содержащіе въ 
себѣ всѣ книги Ветхаго Завѣта.

*

Въ настоящемъ 1911 году будутъ даны:
1. .Правосланая Богословская Энциклопенія.  Двѣнадцатый томъ, въ 

который имѣютъ войти статьи на букву К и Л.
*

Наша .энциклопедія*  даетъ дѣйствительное средство къ обстоятель
ному ознакомленію по всѣмъ вопросамъ въ области вѣры и богословской 
мысли, сообщая точныя фактическія данныя въ научномъ освѣщеніи съ пра
вославной точки зрѣнія и въ возможно доступномъ изложеніи

II. Толковая Библія или Комментарій на всѣ книги Св. Писанія Вет
хаго и Новаго Завѣта. Томъ восьмой, въ который войдетъ

Толковое евангеліе
Редакція приступила къ этому изданію въ той увѣренности, что она 

идетъ навстрѣчу самой настойчивой и насущной потребности нашего духо
венства и всего общества. Дать пастырямъ церкви, какъ и всѣмъ вообще 
любителямъ чтенія слова Божія, пособіе къ правильному пониманію Библіи, 
оправданію и защитѣ истины отъ искаженія ея лжеучителями, а также ру
ководство къ уразумѣнію многихъ неясныхъ въ ней мѣстъ—вотъ цѣль на
стоящаго изданія. Въ изданіи принимаютъ участіе профессора духовныхъ 
академій и другія вполнѣ компетентныя лица съ высшимъ богословскимъ 
образованіемъ.

Изданіе ветрѣчено такимъ сочувствіемъ публики, что первые томы 
уже разошлись и требуется второе изданіе ихъ.

Кромѣ того редакція по примѣру прошлыхъ лѣтъ, дастъ особое без
платное приложеніе изъ серіи:

Христіанство, наука и невѣріе на зарѣ XX вѣка.
Въ предшествующія девять лѣтъ подписчики получили: 1) критическое 

изложеніе и разборъ извѣстныхъ лекцій передового выразителя нѣмецкой 
богосл. науки проф. Адольфа Гарвака о .Сущности христіанства*,  2) апо
логетическій трактатъ подъ заглавіемъ: .Воскресеніе Христово, какъ вели
чайшее и достовѣрнѣйшее изъ чудесъ*;  3) трактатъ подъ заглавіемъ: .Биб
лія и Вавилонъ*  —въ отвѣтъ на самый животрепещущій вопросъ настоя
щаго времени, возбуженный лекціями профессора Делича, старавшагося, на 
основаніи новѣйшихъ открытій на мѣстѣ древняго Вавилона, показать, будто 
Библія всецѣло заимствована изъ послѣдняго и не имѣетъ характера Бо- 
жеств. откровенія; 4) Фридрихъ Ницше—трактатъ, въ которомъ подвергнутъ 
критикѣ этотъ новый .кумиръ*  такъ называемой нашей .интеллигенціи*;  
5) Матерія и духъ—трактатъ, который представляетъ собоюпопытку объеди
нить и общедоступно изложить данныя наукъ о матеріи и духѣ для науч
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наго обоснованія христіанскаго взгляда на міръ и человѣка. 6) «Христіан
ство*  гр. Л. Н. Толстого и христіанство Евангелія—трактатъ, который по
могаетъ оріентироваться въ религіозныхъ воззрѣніяхъ гр. Толстого и вмѣ
стѣ съ тѣмъ лучше понять и оцѣнить подлинное ученіе Евангелія. 7) «Цѣн
ность жизни*; 8) «Іисусъ Христосъ и современная цивилизація*  —трактатъ, из
слѣдующій этику -Іисуса Христа въ отношеніи къ моральнымъ основамъ 
современной культуры, и 9) .«Чудеса невѣрія “^трактатъР« Ва11аг(1’а, неопро
вержимо доказывающій ту истину, что идеи христіанства удоііріемлемѣе для 
человѣческаго разума, чѣмъ антихристіанскія построенія науки и философіи.

Въ будущемъ 1911 году подписчики получатъ трактатъ:
III. „Соціальное ученіе Христа.  Опытъ христіанской соціологіи. 

8. МаіЬетѵз’а.
*

Давая этотъ трактатъ, редакція идетъ на встрѣчу тому всеобщему 
интересу, который обнаруживаетъ въ настоящее время русское общество 
въ отношеніи соціализма и вообще соціальныхъ вопросовъ.

Цѣна на журналъ «Странникъ*  съ приложеніемъ «Общедоступной 
Богословской Библіотеки' и дополненія къ ней прежняя: 8 (восемь) рублей 
съ пересылкой и доставкой, за границу 11 р. съ перес.

Примѣч. 1) Желающіе имѣть «Общед. Богосл. Библіотеку*  въ изящ
номъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 к. за томъ (всего 
за годъ 1 рубль).

2) Новая серія: «Христіанство, наука и невѣріе*  издается только безъ 
переплета. Въ отдѣльной продажѣ 1 руб. за выпускъ.

Отдѣльно цѣна «Общед. Богосл. Библіотеки*  2 р. 50 к. за томъ безъ 
перес., и 3 р. съ перес ., . ? -

. •' ? 77:7., • '•
Примѣчанія: а) Новые подписчики на журналъ, желающіе получить 

всѣ (26) вышедшіе выпуски «Общедоступной Богословской Библіотеки*  или 
по крайней мѣрѣ «Энциклопедіи*  (11 томовъ) и «Толковой Библіи*  (7 томовъ,) 
платятъ по 1 рублю За каждый выпускъ (съ пересылкой), а при выпискѣ 
на выборъ—по 1 р. 50 к. съ перес.

За изящный англ, переплетъ безразлично по 50 коп. за кажд. томъ.
б) Подписчики, получавшіе доселѣ «Общед. Бог. Библіотеку*  безъ 

переплета, но желающіе имѣть ее въ переплетѣ, могутъ получить готовыя 
крышки по 50 к. за экз.

в) Въ виду связанщДхъ съ,иві«ні«мъ. прдлс^Ш^ лейНа большихъ 
расходовъ, редакція вынуждена печатать ихъ въ огранниченномъ коли
чествѣ экземпляровъ, и поэтому Подписчики на льготныхъ условіяхъ могутъ 
получать только по 1 экз. За второй и слѣд.экземпляры подписчики платятъ но
минальную цѣну—по 2 р. 50 коп. за экз. безъ перес. и 3 р. съ перес., въ 
англійскомъ переплетѣ 3 р. 50 к. съ перес.

Адресоваться: Въ редакцію духовнаго журнала „Странникъ*.  С.-Пе
тербургъ, Невскій проспектъ, д. 182.

За Редактора С. Артемьевъ. Издательница Р. А. Артемьева, урожд. 
Лопухина.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА не 1911 г, 
ад еженедѣльный, идлюстрнровдщшй, духщщо-іфдяствециый 

журналъ

„К О Р М Ч I Й“.
И зданія годъ 24-й. Адресъ: Москва, Б. Ордынка, домъ № 27 
р едакція журнала „Кормчій", (ородскдя подписка принимается 

кромѣ редакціи, вь конторѣ Печковской и другихъ.
За 4 руб. въ годъ съ пересылк. и доставкой: 52 № журнала и, 

142 безплатныхъ приложеній.
Цѣль журнала: дать каждой семьѣ православнаго русскаго 

народа благочестивое и понятное чтеніе. За 4 руб. въ годъ съ 
дост^внри и пересылк. подписчики получатъ: 5? №№ иллюстри
рованнаго журнала. Въ журналѣ, между прочимъ, будутъ про
должаться печатаніемъ возбудившіе общій интересъ ОТВѢТЫ 
НА НЕДОУМѢННЫЕ ВОПРОСЫ и ,ОТВѢТЫ ВОПРОШАЮ
ЩИМЪ" на личные запросы каждаго.
Къ журналу безплатно прилагаются: 52 №№ современнаго обо
зрѣнія. 62 №№ воскресныхъ иллюстрированныхъ листковъ- 12 пра- 
вославно-мисссіонерскихъ листковъ. 12 идлюстрир. листковъ „на 
бррь^у съ пьянствомъ". 12 книжекъ назидательныхъ разсказовъ.

1 кн. „Ластырь-Лропо6ЬЭникъ“.
Кругъ поученій на всѣ воскресные и праздничные дни года 
родъ заглавіемъ; „Путь жизни православнаго христіанина" 

протоіерея А. Гмдяревснаго.
Журналъ „Кормчій" одобренъ и рекомендованъ разными вѣ

домствами.
Выписывающіе іо экз. годовыхъ, получаютъ еще і Экз. безплатно. 

Вь видѣ Особаго Приложенія подписчики подучатъ книжку

„ВОСКРЕСНЫЕ ВЕНЕРА"
Священника С- А,

Идя навстрѣчу существеннымъ запросамъ времени и хоро
шо зная, какъ нашъ народъ православный имсщго ВЪ Воскрес
ные вечера любитъ потолковать и послушать „о Божественномъ", 
редакція предлагаетъ названную книжку:

Пастырямъ церкви, какъ прекрасное пособіе для внѣбого- 
служебцыдъ бесѣдъ, составлена по сожфщендо новой, особо 
выработанной программѣ;
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Хрмстіан^киръ 5 іемей^тгнфъ, какъ ддбреу уукв^о^^еувд къ 
наученію дѣтей истинамъ вѣры; а ‘

всѣмъ вообще, какъ далеінеа и назидательное чтеніе въ 
црскрршые, с₽йТНе врнерд.

Редакторъ-Издатель Священникъ С. С. Ляпидевскій.
Отъ редакціи журнала „Ненній".

Самымъ дѣйствительнымъ средствомъ борьбы съ расйростро- 
яяющимся невѣріемъ, безнравственностью и долвтической анар
хіей являются, безспррнр, воззванія и листку крторые вт пр- 
нятыой для всѣкъ формѣ разъясняютъ ложь современной про
паганды и укрѣпляютъ религіозно-нравственные и политическіе 
народные устои. Поэтому во многихъ епархіяхъ сдѣланы цоста- 
ндвденід о дрірбрѣтечФ токовыхъ листковъ на церковный счетъ 
для раздачи народу. Редакція журнала „Кормчій", идя навстрѣ
чу потребностямъ времени, издала и предлагаетъ по общедоступ
ной цѣнѣ листки слѣдующихъ отдѣловъ:

1) Листки народные, духовно-нравственные, съ рисунками- На ₽СѢ 
воскресные и праздничные дни цѣлаго года, 250 названій, Цѣна 1 Р, 50 $• 
съ перес. 2) Листки патріотическаго содержанія, на соррамрннотобщестцед- 
ныя темы, съ рисунками. $0 названій. Цѣна 40 коп. ръ црррс. 500 листковъ 
этихъ двухъ отдѣловъ въ одномъ перепл. 2 р. 30 к, ръ гіррер, Д) Листки 
миссіонерскіе; а) противъ сектантовъ, 4.0 надраній; цѣна 3§ к, съ перес. ръ 
лереп. 50 к.; б) противъ старообрядцевъ, 40 названій, цѣна 35 к. съ нер₽с. 
въ переп. 50 к. 4) Листки ,На брррбу съ прянствомъ'- 12 названій, цѣ
на 15 коп. ’съ пер. При требованіи Тысячами пѣна всѣхъ листковъ 6 р. 6) 
1000 съ пер. 5) Отвѣты на недоумѣные вопросы р° предметахъ вѣры и нрав
ственности, 95 отвѣтовъ, цѣна 7$ к. съ пррес., ръ переплетѣ 1 р. )5 ц. за 
ІЗ брошюръ на современные вопросы прц ,свѣтѣ христіанства, цѣна 75 >• 
съперёс., вѣ перепл. 1 р. 15 к. 7) 12 брошюръ противъ современныхъ пррокдаъ 
ііѣна 35 коп. съ перес., въ переплетѣ 55 коп.

КРОМѢ ТОГО ИМѢЮТСЯ Вѣ ПРОДАЖѢ;
3) Книжки для 1 народа; а) ІД0 книжекъ бытоъчаъ разсказовъ, цѣна 

2 р. ръ перес,, йъ перейдетѣ" (въ 2 томахъ) 2: Р- ЭД Ю 9) Прооавѣде въ се
ми темахъ. Цѣна 2 р. 75 к. съ п^рес,, въ двухъ переплетахъ 3 60 КОП
ІЙ) Мелкія брошюры;,Какова должна бытъ ДОЛИ4Д исповѣдъ?*  Цѣнд 10 д. ,Въ 
защиту св. поста*.  Ц.'7 кОп. „О современномъ распутствѣ*.  Цъца 7 КОД- 
•О супружескихъ несогласіяхъ*.  Цѣва 8 И- За всѣ четыре брОЦЛ°РЫ пѣна 
35 к,, ъъ переплетѣ 50 д. съ пересылкой. 11) Кццга „Задушевныя бесѣды 
пастыря съ воинами въ часы дцсугд*,  рвящ. С, С. ЛянидепсМГР, пѣна ?5 
коп, съ пересылкой, въ переплетѣ 50 коц,
Всѣ вышеизложенныя изданія въ одномъ экземплярѣ пѣря 9ру<5. ДОД,. въ 

переплетѣ 1? руб- ?0 дод, ,с> Креу.
Ж ;»!*!»•<  иьтаягнш 

1909 Й 1910 гг. брзъ приложеній, Цѣна по ? ру0. зд годъ СЪ 1М₽ес, При 
требованіи всѣхъ шестнадцати дѣтъ Р.уб, ръ церср. по желѣза- 4°рпгѢ- 
При требованіи нд еумцу 50 руб.. и ррлц пересылку мощно рдѣлатъ по же 

лѣзнои дорогѣ, скидки 10%, чд 100 р. ядадед 1$%,
,, Адресъ: Москва, редакція „Кормчій*.
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„В О С к р Е С н О Е Ч Т Е н I Е*
въ 1911 году.

Редакція ж. «ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ*  въ 1911 (74-мъ отъ основанія) 
году дастъ своимъ подписчикамъ:

1) 52 номера журнала разнообразнаго духовно-назидательнаго и общепо
лезнаго содержанія. Сюда прежде всего будутъ входитъ поученія на всѣ вос
кресные и праздничные дни года. Поученія будутъ имѣть современный характеръ, 
будутъ назидательны по содержанію, просты по изложенію и по возможности кратки. 
Номера съ поученіями будутъ разсыхаться за мѣсяцъ до срока, на который на
значаются поученія. Далѣе,—въ номерахъ журнала будутъ печататься статьи и 
бесѣды объ истинахъ христ. вѣры и нравственности преимущественно аПодогетм- 
ческаго характера,—о христіанскихъ истинахъ и церковныхъ обрядахъ, о жизни 
и подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и явленіяхъ благодатной силы Божіей въ св. 
прав. церкви, статьи и сообщенія о важнѣйшихъ событіяхъ и явленіяхъ совре
менной церковно-общественной и государственной жизни, поучительные разсказа 
особенно изъ жизни простого народа, краткія библіографіи и объявленія.

2) Въ видѣ безплатнаго приложенія къ журналу на 1911 годъ дана будетъ 
книга: «Сборникъ катехизическихъ поученій на сгмволъ вѣры.  Въ птихъ поу
ченіяхъ въ должной системѣ и послѣдовательности, просто и вполнѣ доступно 
излагаются и объясняются всѣ главные догматы и правила христіанскаго вѣро
ученія и нравоученія, причемъ особенное вниманіе обращается на выясненіе тѣхъ 
пунктовъ вѣро-нравоученія, которые пререкаются сектантами и раціоналистами.

*

Въ настоящее время настоитъ великая потребность въ повсемѣстномъ ж 
возможно частомъ веденіи катехизическихъ поученій не для одного только про
стого народа, но и для всѣхъ классовъ русскаго общества. Это необходимо въ 
виду сильнаго упадка нравственности, о чемъ такъ много теперь говорятъ и пи
шутъ, въ виду все болѣе и болѣе развивающагося штундизма, баптизма, толстов
щины и разныхъ раскольническихъ и сектантскихъ толковъ, полныхъ религіоз
наго невѣжества, суевѣрія и фанатизма, а также и въ виду развращенности 
фабричнаго и заводскаго населенія, порождающей ужасныя преступленія. Вотъ 
почему редакція «Воскреснаго чтенія", давая въ качествѣ бездомнаго ігриложе- 
иія «Сборникъ катехизическихъ поученій", думаетъ, что она идетъ на встрѣчу 
назрѣвшей потребности времени въ усиленномъ просвѣщеніи народа основными 
истинами христіанской вѣры и нравственности. Книга будетъ разослана въ февралѣ 

о) По-прежнему будутъ издаваться Поучительные листки не менѣе 20-ти.. 
Въ птихъ листкахъ помимо общеназидательныхъ разсказовъ, буХутъ освѣщаться 
съ христіанской точки зрѣнія и вопроса соціальнаго характера (Напр. о богат
ствѣ и бѣдности, равенствѣ и коммунизмѣ, о народности и космополитизмѣ,,о 
вѣротерпимости;.

4) Только подписчикамъ своимъ редакція предоставляетъ выписывать 
у ней по уменьшенной цѣнѣ (по ВО к. съ перес., ни. 75) , слѣдующія 

'книги: «Сборникъ назид. Статей, для внѣбогослужебныхъ чтеній", „Внѣбо- 
уосл. чтенія на празд. Господни, Богородичны н вс. Святыхъ", «Бесѣды о 
важнѣйшихъ истинахъ христ. прав. церкви противъ сектантовъ-штундисговъ,  а 
также и Воскресное Чтеніе прежнихъ годовъ въ сброшюр. видѣ, по 76 к. съ пер. 
каждый зкз., начиная съ 1884 г., за исключеніемъ 1886, 1887, 1902 и 1903 г. 
Кромѣ того въ Редакціи продаются еще и слѣдующія книги: „Бесѣды на дсѣ 
воскресные дни года", вздан. 1910 г, 364 стран. цѣна 1 р. 50 коп. съ перес. и 
„Книга духовно-назидательнаго чтенія  издан. 1909 г. 304 стран. 1 рубль съ перес.

*

*
Подписная цѣна на журналъ 4 руб. въ годъ Адресъ: Кіевъ, въ редакцію 

жури. «Воскресное Чтеніе*  (Почаевская ул. .*  4).
' ■ Редакторъ-издатель протоіерей Іоаннъ Богородицкій.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на

Богословскій Вѣстникъ
1911-й годъ

(Двадцатый годъ изданія).
Въ 1911 году Московская Духовная Академія будетъ продолжать из

даніе „Богословскаго Вѣстника' на прежнихъ основаніхъ по нижеслѣдую
щей программѣ; 1. Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ (Св. Кирил. 
Александр.). 2. Оригинальныя изслѣдованія и статьи по наукамъ богослов
скимъ, философскимъ и историческимъ, составляющія въ большей своей 
массѣ труды профессоровъ Академіи. 3. Изъ современной жизни: научно- 
богословское обозрѣніе важнѣвшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, 
православнаго Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ. 4. Хро
ника академической жизни: отчеты о магистерскихъ диспутахъ, объ ученыхъ 
юбилеяхъ, о работѣ научныхъ академическихъ обществъ и кружковъ и о 
различныхъ перемѣнахъ во внѣшней и внутренней жизни нашей Академіи. 
5. Библіографія, рецензія и критика выдающихся новинокъ какъ русской, 
такъ и иностранной богословско-философской и церковно-исторической ли
тературы. 6. Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься протоколы Совѣта 
Академіи за 1910 годъ и автобіографическія записки Высокопреосвящен
наго Саввы, Архіепископа Тверскаго, за 1895—1896 годы.

Въ качествѣ академическаго органа, Богословскій Вѣстникъ будетъ 
стремиться выдерживать опредѣленный, строго научный характеръ, ставя 
своею задачею разработку тѣхъ вопросовъ религіознаго знанія, которые 
представляютъ современный научный теоретическій интересъ, равно какъ 
и тѣхъ, которые выдвигаетъ современная религіозная жизнь.

Выдерживая богословскій характеръ и строго научный методъ изслѣ
дованія и рѣшенія вопросовъ второго рода, т. е. имѣющихъ интересъ бы
товой, религіозной и Церковной современности, журналъ ставитъ своею за
дачею быть по возможности общедоступнымъ въ изложеніи.

Въ качествѣ приложенія къ журналу .Богословскій Вѣстникъ*  подпис
чикамъ его въ 1911 году будутъ предложены:

первая и вторая части
ТВОРЕНІЙ ЛРЕП. ЕФРЕМА СИРИНА.

Великій Сирскій писатель, сочиненія котораго предлагаются вниманію 
подписчиковъ, получилъ въ дѣтствѣ имя Ефремъ-плодоносный, И его житіе 
объясняетъ это многознаменательнымъ видѣніемъ, котораго были удостоены 
родители святого. Они видѣли, что изъ устъ младенца выросла плодонос
ная лоза, покрывшая собою всю землю. Это повѣствованіе служитъ живымъ 
символомъ того значенія, которое получили сочиненія преподобнаго Ефремаі 
въ религіозной жизни христіанскихъ народовъ. Еще при, своей жизни 
Ефремъ Сиринъ пріобрѣлъ широкую извѣстность за предѣлами своей церк
ви—въ Египтѣ и Греціи, а вскорѣ послѣ смерти, благодаря повсемѣстному 
распространенію своихъ сочиненій, сталъ вселенскимъ учителемъ вѣры и 
благочестія. Очень рано творенія его были переведены на языки: греческій 
армянскій, коптскій, арабскій, эѳіопскій. Съ тѣхъ поръ прошли вѣка, пали 
каменныя твердыни, разрушились царства, погибли народы и на смѣну имъ 



~ 52
пришли новыя племена, а рзд|янія сердр^ной вѣры и глубокаго чувства 
Сирійскаго подвижника не утратили своего обаянія и продолжаютъ волно
вать умы и сердца современныхъ христіанскихъ народовъ, казалось бы 
столь чуждыя энтузіазмѣ ^/цтого вѣка въ исторіи церкви. Творенія іфеп. 
ВДреМ НаГ?ь Г «НІ'* СІЧИ бЫоІеі^вфр. дйъ н< Хф|ан- 
цуекомѣ, ангетскомъ, нѣмецкомъ, итальянскомъ, русскомъ. Широкое рас
пространеніе твореній Ефрема (Щирица ръ древнемъ и новомъ мірѣ нахо
дитъ для себя объясненіе въ ии> высокихъ Достоинствахъ, разносторонности 
и главнымъ образовъ,р>гдубрнѣ чувства и религіознаго настроенія, нашед
шаго въ нихъ своё выраженіе. Преп. Ефремъ не былъ мыслителемъ, не 
былъ ученымъ ораторомъ, не былъ творцомъ каноническихъ нормъ, онъ 
былъ религіознымъ поэтомъ, обращающимся непосредственно къ душѣ вѣ
рующаго, и это положило неизгладимую печать на всѣ его творенія. Среди 
Ййкъ читатель найдетъ цѣлый рядъ догматическихъ произведеній, но они 
выгодно отличаются отъ другихъ трудовъ подобнаго рода. Это не сухіе, 
отвлеченные трактаты, вращающіеся въ области абстракціи,опредѣленій, по
лемическихъ силлогизмовъ, анализа понятій и выясненія терминовъ, а оду
шевленныя импровизаціи, въ которыхъ догматъ, выливаясь изъ внутреннихъ 
сердечныхъ переживаній, служитъ опорой для христіанскихъ чувствъ и на
деждъ. Въ своихъ духовно-нравственныхъ сочиненіяхъ св. Ефремъ является 
преимущественно проповѣдникомъ покаянія, смиреннаго сокрушенія о грѣ- 
яахъ, плача, очищающаго душевныя скверны, и умиленія, отрывающаго 
отъ суеты обыденной жизни. Поэтому молитва и духовное пѣснопѣніе слу
жили той сферой, въ которой духъ Сирскаго подвижника черпалъ для себя 
наибольшее удовлетвореніе. Егб догматическія и нравственныя сочиненія 
отъ проповѣди, обращенной къ вѣрующимъ, незамѣтно переходятъ въ слад
кое собесѣдованіе души самого духовнаго пѣснописца съ Богомъ. Но кром^. 
этого преп. Ефремъ оставилъ намъ множество нарочито составленныхъ гим
новъ и трогательныхъ погребальныхъ пѣснопѣній. Въ самыхъ толкованіяхъ 
Ефрема Сирина ва Свящ. Писаніе сказывается свойственная поэту способ
ность возстановленія умершей дѣйствительности. Обладая прекрасными по
собіями для пониманія непосредственнаго смысла писанія въ знаніи еврей
скаго языка, въ знаніи Востока съ его нравами и обычаями, въ знакомствѣ 
съ древними преданіями и учеными комментаріями іудейскихъ толкователей, 
препод. Ёфемъ обращаетъ преимущественно вниманіе на буквальный 
смыслъ свящ. текста и не увлекается крайностями такъ распростра
неннаго въ его время эмпирическаго метода.

Подписная цѣна ,йргосдрврдій Вѣстникъ*  совмѣстно съ приложе
ніемъ 1 и 2 части твореній преп. Ефрема Сирина.

1 Восемь рублей съ пересылкой.
Пріім. Безъ пересылки семь рублей, за границу—десять.
Допускается подписка на журналъ безъ приложеній (цѣца 7 руб.), 

Допускается разсрочка на два срока: при подпискѣ 4 руб. й къ 1 іюдя 4 
руб- для подписавшихся н? журналъ безъ приложенія разсрочка: при цод- 
писюі} 4 р. и къ 1 Іюля 3 р.

За перемѣну адреса 20 коп.
Прцм. Подписчики .Богословскаго Вѣстника*  со всѣхъ изданій ре» 

ДДДЦІИ пользуются скидкой отъ 20—ЗО°/о, въ зависимости отъ размѣровъ

Адресъ редакціи; Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, въ редакцію 
Діогоследскаро Вѣогним’

Редакторъ орд. проф. Н. Зшаерсиій.



— 63

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на журналъ общественной жизни, науки и 

литературы

ХРИСТІАНИНЪ
Ѵ-й годъ.

ЖУРНАЛА ВСТУПАЕТЪ ВЪ ПЯТЫЙ ГОДЪ ^ЗДАНІЯ, 
выходитъ ежемѣсячно мигами, ■ 

на хорошей бумагѣ съ иллюстраціями,
при дѣятеіЫ'Нфіі'ъ учдріТа ндвѣстіці|к^ научныхъ и 

литературныхъ силъ,
выдающихся цѳркфвнр-обществѳниыхъ дѣятелей.

Смолкла прежняя стихійная буря, нр нд мѣсто Дя стдлд 
другди буря, болѣе стрдщндя и разрушительная. Нд^талд 
пора борьбы не бомбъ, рушекъ и браунинговъ, а борьбы 
убѣжденій, борьбы душъ, борьбы духову. Это врегда, вр 
вѣки вѣковъ, была самая жестока? борьбд. И посмотрите, 
какъ дѣйствительно жестока теперь она. Съ высоты зако
нодательныхъ трибунъ раздаются открытые грлорд о0> 
уравненіи зсѣкъ исповѣданій. Итакъ, значитъ, Хри^то^ъ, 
Будда, Магометъ—все одно и тоже. Въ сѣверной столицѣ 
построили уже идольское капище, Ндунндя дудердтура под? 
на отрицанія самыхъ жизненныхъ основъ христіднствд, ИзяОД-- 
ная литература, въ лицѣ своцдъ мнимыхъ руководителей и 
настіадидонъ, теперь чдртр нП умѣг*ъ  різИпЧИЦі Д$ке доб
ра отъ зла, все Смѣшавъ въ неразбериху, А практическая 
жизнь?.. Не будемъ говорить о ней, потому что она у всѣхъ 
насъ предъ глазами..;

Когда меркнутъ свѣточи, маяки, руководящіе огни и 
огоньки, когда рушатся устои, тогда неуминуемо все должно 
близиться къ глубокой безднѣ паденія и разрушенія. Про» 
стое человѣколюбіе только вынуждаетъ тогда «сякаго хрр» 
стіанина выдти посильно на защиту руководящихъ вѣчныхъ 
началъ жизни, устоевъ жизни, д вмѣстѣ еъ тѣмъ и на защи» 
ту глубоко страдающихъ людей. о -з

Этому и будетъ служить нашъ журналъ.
Добрая репутація журнала, поставившаго своею задачею 

служеніе великому дѣлу „христіанизаціи**  современнаго об« 
щества и защиты Христова ученія отъ современныхъ на*  
падокъ на него съ разныхъ сторонъ, настолько' упрочилась 
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за четыре гоіа ■ существованія журнала, что Редакція, въ 
настоящій но^ый годъ изданія, считаетъ совершенно излиш
нимъ рекомендовать србя обществу и повторять еще разъ 
свою программу, которая остается безъ всякой перемѣны. 
Мы напомяиит*  зід-^сь йашимъ читателямъ лфпь только о 
томъ, Что мы попрейснвму всегда будемъ- стіраться быть 
другомъ, утѣшителемъ, спутникомъ каждаго христіанина въ 
его жизни на землѣ.
Въ теченіе года „Христіанинъ" дастъ своимъ подписчикамъ:

1 .® швей журнала около 3000 стр.
2 . НДДЪ ЕВЙНГЕЛІЕМЪ.

Епископа Михаила (Грибановскаго).
Евангеліе—основа всей нашей жизни. Это вѣчный нашъ 

устой, вѣчный источникъ радости и подлиннаго счастія. Со 
св. страницъ его всегда вѣетъ на насъ такимъ чуднымъ 
тепломъ и такимъ свѣтлымъ примиреніемъ съ окружающимъ 
насъ міромъ. Высокопреосвященнѣйшій, талантливѣйшій 
авторъ предлагаемой книги такъ дивно умѣлъ пережить, 
перечувствовать св. страницы Евангелія, въ примѣненіи ихъ 
къ животрепещущимъ запросамъ живой нашей дѣйствитель
ности. Каждый читатель, не отрываясь прочтетъ не одинъ 
разъ эту книгу до конца, и скажетъ глубокое спасибо авто
ру за тѣ свѣтлыя и святыя настроенія, какія онъ почерп
нетъ отсюда.

8. О мирной борьбѣ съ соціализмомъ.
, В. К. Саблера. I и Ц т.т.

Наше время нужно назвать временемъ всеобщаго стрем
ленія людей къ равномѣрному распредѣленію земныхъ благъ. 
Здѣсь- корень '.всѣхъ соціалистическихъ ученій со всѣми 
ихъ печальными крайностями. Соціализмъ—не сомнѣнный 
врагъ жизни. Съ нимъ каждому нужно бороться. Но какъ? 
Болѣе путемъ, такого устроенія нашей жизни, при которомъ 
одни не будутъ завидовать другимъ, Это й есть путь, такъ 
называемой, „мирной*  борьбы съ соціализмомъ. Западъ уже 
давно тщательно разработалъ нормы этой „мирной*  борьбы 
съ своимъ жестокимъ и опаснымъ врагомъ. Пора учиться 
этому и намъ. Въ предлагаемой книгѣ каждый читатель и 
общественный дѣятель найдетъ множество полезныхъ ука
заній, какъ служить ему страждущимъ нынѣ своимъ мень
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шимъ братьямъ-—служить, не проливая ничьей крови, никого 
не обижая и не насилуя. Осуществить хотя только незна
чительную часть этихъ указаній, значитъ отереть множе
ство слезъ и свое имя записать въ сердцахъ людей на вѣч
ныя времена.

4. Св. Апостолъ Евангелистъ Іоаннъ Богословъ.
Его жизнь и благовѣстническіе труды.

Епископа Евдокима.
(Изданіе второе).

Для кого изъ насъ годы земной жизни Христа Спаси
теля не были годами, полными такой неземной чарующей 
прелести? Кто изъ насъ не слѣдилъ съ трепетнымъ серд
цемъ за судьбами Христова ученія послѣ того, какъ оно 
выступило въ открытую борьбу съ языческимъ міросозер
цаніемъ и укладомъ жизни.? Авторъ предлагаемой книги дѣ
лаетъ попытку живо, художественно и, по возможности, 
научно воспроизвести предъ читателемъ исторію земной 
жизни Христа Спасителя и Его любимѣйшаго ученика, 
Апостола любви» Іоанна Богослова. Прочитать эту книгу-— 
значитѣ пережить лучшія страницы священной и первохри- 
стіанскфй исторіи снова. А пережить иГь—значитъ еще бо
лѣе углубиться' Шъі смыслъ’вѣчнай) Црангелі»; -въ^срделъ 
постепенно раскрывающейся правды Божіей на * землѣ, ТіЪ- 
стичь тайну земной жизни всего земного. А углубиться въ 
смыслъ раскрывающейся правды Божіей на землѣ—значитъ 
понять свбіо собственную жизнь во свѣтѣ вѣчнаго свѣта. 
А въ этомъ вѣдь все...

5. 12 внйжекъ ии названіемъ: „Маішіі Хрсмт"
(Отдѣльно отъ журнала 1 р.) Около 400 стр.

6. 24 листка духовно-нравственнаго содержанія «коло 150 
н страм.

За четыре года своего существованія журналъ . успѣлъ 
сгруппировать около себя много выдающихся работниковъ. 
Ряды этихъ работниковъ за послѣднее время пополнены 
выдающимися писателями. ...
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Редакцій завалена рукописями, полными глубокаго ин
тереса и жизненности, завалена Настолько, что многій изъ 
нй*Ѣ  лежатъ уже по два года, ожидая своей очереди. Это 
діетъ надежду намъ и въ будущемъ году сдѣлать журналъ 
интереснымъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
-- Нё ГоДѢ -5 рублей, На ВоЛГодЗ 3 рубля СЪ Доставкой и 

пересылкой въ Россіи; за границу: на годъ 8 руб., на пол
года—4 руб. Отдѣльныя книжки журнала по 75 коп. съ пе
рес.; наложеннымъ платежомъ на 10 коп. дороже.

При вьіпиСкѣ не меНѣе десяти экземпляровъ—11-й вы
сылается безплатно.

Разсрочка допускается Для духовенства и учащаго пер
сонала, прочимъ—по соглашенію.

За перемѣну адреса 20 коп.
Адресъ редакціи'. Сергіевъ Посадъ, Московск. губ. Ре

дакція журнала „Христіанинъ*.
Редакторъ-Издатель Епископъ Евдокимъ.

О ПОДПИСКѢ въ 1911 году нашвгі. і: іи. и
XXVII Г. изданія.

Въ 1911 году подписчики получатъ два журнала путешествій и 
приключеній:

сл №№ еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала .ВОКРУГЪ 
оѴ вМщійшго въ йрВЖйейъ объемѣ И гіО прёЖнѳв
программѣ, какъ и въ предшествующія 26 лѣтъ своего сущест

вованій.
Ш №ДІ ежеиѣонввго • худайнветвеввсжзлімі^й^іввняайо »ур*  
1“ нала типа англійскихъ ежемѣсячниковъ на СУІІГВ и на МОРЪ. 
Выдающіеся романы, повѣсти и разсказы, между прочимъ: 
М< ІІЩЖухИЯЯ *К0лЫбВЛЬ  человѣчества*,  М. АЛаэ&иЦСНЗ „Звѣрь 
ивъ М. Волкова „Игру шла вѣтровъ*,  Г. Стронга
йАдомій огона*,  Э. Бодкйгіа, ,,Жертвй м«-чер* “, М Де-Марѣ 

.Тайна моря*,  3. Сальгари „Золотой городъ*  й МИ. Др.
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Кромѣ т о Г ■■
іп книгъ собранія сочиненій знаменитой скандинавской писа- 
1^ тельницы, удостоенной въ 1909 году 100.000 фр. преміи 
Нобеля, СЕЛЬМЫ ЛАГЕРЛЕФЪ; Содержаніе НеобычаІШ&І ійгте- 
шесэтѣі^ на НуѣйМъ гѣі Швёціи.—Предайте идноі уНАдЬбьіІ.-^КИю- 
леей Кунгах**ялы.  Отъ язычества къ іри6тІАФК'йу.^-іС^іѣ0двйщІ 
господина Арно.—Іерусалимъ. Повѣсть.—Чудеса антихриста.— 
Сказаніе о сказаніи и др. сказанія.—Невидимыя узы.—Легенды 
о Христѣ.—Сказаніе о Гестѣ Бердингѣ.—Легенды и разсказы и т.д. 
Полное иллюстрированное собраніе сочиненій И. С. НИКИТИНА. 
Большой томъ, на хорошей бумагѣ, со множествомъ оригиналь
ныхъ рисунковъ художника А. П. Апсидъ, сдѣланныхъ спеціально 
для этого юбилейнаго изданія, съ портретомъ, факсимиле и пол

ной біографіей поэта, составленной М. де-Пуле.
Подписная цѣна на годъ на журн. «Вокругъ Свѣта" съ 

12-ю №№ журн. „На сушѣ и на йорѣ*  и сочиненіями Сельмы 
Лагерлефь 4 рубля съ пересылкой и доставкой. Допускается 
разсрочка.’ при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 1 р., къ 1 іюля 1 р. 
Адресъ конторы журнала „Вокругъ Свѣта": Москва, Тверская 
улица, д. Т-ва И. Д. Сытина. Изданіе Т-ва И. Д. Сытина. 
Редакт. Вл. А. Поповъ. Подписная цѣна на годъ на журн. 
„Вокругъ Свѣта" сь 12-ю №№ журн. „На сушѣ и на морѣ", 
сочиненіями Сельмы Лагерлефь и полнымъ собр. сочинен. 
И. С. Никитина 5 рублей съ пересылкой и доставкой. Отдѣльно 
подписка на журн. „На сушѣ и на морѣ" не принимается.

О ПОДПИСКѢ ВЪ 1911 ГОДУ..™... ............
На ежемѣсячный иллюстрированный дѣтскій журналъ для сред- 

няго возраста

(лШРФІйѴЧ
X г. изданія.

Уч. Ком. Мин. Нар. Пр. Допущенъ въ учениЯ, бйбл; НѣЧ. школъ 
по предв. подпискѣ.

СОДЕРЖАНІЕ: Повѣсти, разсказы, сказкй; легейдЫ, (ТгйХЙ. 
Очерки изъ великой книги природы, жизни народовъ, истори
ческіе, о великихъ людяхъ. Ручной трудъ. Игры И эйбавЫі 
Задачи на преміи-книжки. Веселыя странички. Дѣтскій спортъ.. 

Безплатныя приложенія.
1 руб. 50 коп. въ годъ съ пер.

Подписка на журн. МІРОКЪ принимаема ВЪ конторѣ журн. 
„ВОКРУГЪ СВѢТА'.

Изданіе Т-ва И. Д.Сытина. РедакТРрЪ Вл. А. Поповъ.
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ТОРГОВЫЙ домъ
I : ■> ...

п
л,
ІІ ШШВЪ И МАЛЫШЕВЪ**

въ Томскѣ

имѣетъ въ продажѣ готовыя священническія облаченія, парчу 
и приборы къ ней.

По желанію, принтамъ церквей можетъ быть допущена
г V

ПЛАТЕЖА.

СОДЕРЖАНІЕ. Часть оффиціальная. — Высочайшая благодарность,—Архи
пастырей*  новолѣтній привѣтъ духовенству Томской епархіи. — Распоря
женія Епарх. Начаіьйтв*.- —Награды,—Отношеніе на имя Архіепископа Ма
карія отъ Предсѣдателя Комитета о глухонѣмыхъ.—Отъ ТЬмской Духовной 
Консисторіи.—Синеокъ членовъ 'кассы взаимопомощи.—Посвящены въ стихарь.— 
Праздныя мѣста,—Отчетъ ,9/остеяиіи Томскаго Енард. ж.енскі уч.—Отъ редакціи.

Часть неоффиціальная.—Отметъ о поѣздкахъ Еиарх. миссіонера,—По- 
у<ивіе въ девь новаго 1911 г.—Краткій обзоръ церк.-щко.іьнагр дѣла къ Томской 
Ецдрхіи,—Н. И. ІІирогрвъ.—Открытіе городскихъ участковыхъ попечительствъ.— 
Пдохмъ.дух. Конщсторіи в> новое помѣщеніе.—Объявленія.

і.। » -и , < иг . о. і,г, ■

ЦеяЗѵ СВЯіЩ: & Дмитревскій. Еед. Протоіерей С. Путодѣевъ.
' 'ЛЧ1.................... "

.^омекъ. Типографія Дома Трудолюбія. Подгорный, с. д.
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